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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 Достижениевыпускниками планируемых результатов: 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 самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей приразработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 
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 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностьюна уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и переходаот самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности  и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого 

вотношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 
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 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития -  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. 

чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным 

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют современным целям 

основного общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО 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 ФОП ООО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
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деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в т.ч. в части: 

- гражданского воспитания,  

- патриотического воспитания,  

- духовно-нравственного воспитания,  

- эстетического воспитания,  

- физического воспитания,  

- формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия,  

- трудового воспитания,  

- экологического воспитания,  

- осознание ценности научного познания,  

а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (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 т.ч. 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: 

- познавательными УУД; 

- коммуникативными УУД; 

- регулятивными УУД. 

Овладение познавательными УУД предполагает умение использовать базовые логические 

действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных УУД обеспечивает сформированность социальных 

навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными УУД включает умения самоорганизации, самоконтроля, 

развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают: 

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

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; 

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

применению в различных учебных ситуациях, в т.ч. при создании учебных и социальных 

проектов. 

Предметные результаты: 

- 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 «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», 

«География», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 



8 
 

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

современного состояния науки. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ ООО 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне ООО 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

В результате изучения русского языка на уровне ООО у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в т.ч. в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в т.ч. на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскому 

языку, к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в т.ч. отражённым в художественных произведениях, 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовность оценивать своё поведение, в т.ч. речевое, и поступки, а также поведение и 

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

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

- осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 
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5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в т.ч. навыки безопасного поведения в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» в процессе школьного языкового образования; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в т.ч. осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в т.ч. 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке, 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в т.ч. на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

- умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в т.ч. сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и 

читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 
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семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

- потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других, потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в т.ч. умение учиться у 

других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции 

из опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в т.ч. ранее неизвестных, 

осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития, 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне ООО у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, 

совместная деятельность. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных УУД: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений 

и процессов; 

- устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных УУД: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

- формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
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- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных УУД: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

- использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных УУД: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями 

и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

- знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративного материала. 
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Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных УУД: 

- выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решения группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных УУД: 

- владеть разными способами самоконтроля (в т.ч. речевого), самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

- развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций; 

- осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

- признавать своё и чужое право на ошибку; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- проявлять открытость; 

- осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Совместная деятельность 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению 

и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

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 и (или) 

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 т.ч. 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 т.ч. 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. 
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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 т.ч. 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 т.ч. с изменением лица рассказчика, извлекать 

информацию из различных источников, в т.ч. 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 т.ч. 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 т.ч. чередование гласных с нулём звука). 
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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 нормы 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 нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний, о - е после 

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

шипящие; нормы 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. 
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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 нормы 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), морфологические средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы 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. 

 

6 КЛАСС 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

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-
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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 т.ч. 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 т.ч. 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 т.ч. 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 т.ч. 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 т.ч. из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать 

её в учебной деятельности. 



18 
 

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 нормы правописания сложных и сложносокращённых слов, нормы 

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

Морфология. Культура речи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать нормы 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 нормы правописания н 

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

прилагательных. 
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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, 

особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать нормы 

правописания имён числительных, в т.ч. написание ь в именах числительных, написание 

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

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 т.ч. местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста 

(устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы 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 нормы 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. 

 

7 КЛАСС 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

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. 
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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 т.ч. 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 т.ч. 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 т.ч. 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 т.ч. 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 т.ч. 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 т.ч. сферу употребления, 

функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 
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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 т.ч. 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 причастия как особую группу слов, определять признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. 

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, определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий), правильно употреблять причастия 

с суффиксом -ся, правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа причастие 

+ существительное. 

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 пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии. 

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. 



22 
 

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 пунктуационный анализ предложений с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

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 т.ч. как средств связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать нормы 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 
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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 нормы оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

 

8 КЛАСС 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

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 т.ч. 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 т.ч. 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 
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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 т.ч. 

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 т.ч. 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 

Синтаксис. 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 
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согласования сказуемого с подлежащим, в т.ч. 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 нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, 

ни... ни, то... то); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим 

словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в т.ч. 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 нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в т.ч. приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций, 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом, нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в т.ч. 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; нормы 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). 
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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. 

 

9 КЛАСС 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

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 

т.ч. 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 т.ч. 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 т.ч. 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 т.ч. 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 

т.ч. из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 
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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 и (или) 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 

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. 

Понимать 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 нормы 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. 
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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. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, особенности 

употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки знаков 

препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения, 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. 

Понимать 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. 

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения иностранного языка (английского) на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС ООО и его успешное дальнейшее образование. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 
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Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

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: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного 

края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 
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понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов, и 

потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; 
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осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 

а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
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оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения иностранного языка (английского) на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
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прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 
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применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 
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вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального 

интеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право 

на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

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 ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 5 классе: 

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 (объем 

монологического высказывания - 5 - 6 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объем - 5 - 

6 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем - 

до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со 
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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 (объем 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 (объем 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 

объемом 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; 
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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 определенном 

порядке; 

вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/FutureSimpleTense); 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в PresentPerfectTense 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. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 6 классе: 

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 
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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 (объем 

монологического высказывания - 7 - 8 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объем - 7 - 

8 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объем - 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 (объем 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 (объем сообщения - до 70 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, картинок 

(объем 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 

объемом 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 
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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: 

сложноподчиненные предложения с придаточными определительными с 

союзными словами who, which, that; 

сложноподчиненные предложения с придаточными времени с союзами for, 

since; 

предложения с конструкциями as ... as, notso ... as; 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present/PastContinuousTense; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Present/PastContinuousTense; 

модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, 

need); 

слова, выражающиеколичество (little/a little, few/a few); 

возвратные, неопределенные 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 
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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. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному) языку 

(английскому) к концу обучения в 7 классе: 

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 (объем 

монологического высказывания - 8 - 9 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объем - 8 - 9 фраз), кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объем - 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 (объем 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; 
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письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной 

информации; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объем 

сообщения - до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объем 

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 объемом 

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 (ComplexObject); 

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

предложения с конструкцией tobegoingto + инфинитив и формы 

FutureSimpleTense и PresentContinuousTense для выражения будущего 

действия; 

конструкцию usedto + инфинитив глагола; 



42 
 

глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/PastSimplePassive); 

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. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку 

(английскому) к концу обучения в 8 классе: 

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); 
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создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объем 

монологического высказывания - до 9 - 10 фраз), выражать и кратко 

аргументировать свое мнение, излагать основное содержание прочитанного 

(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объем - 

9 - 10 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объем - 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 (объем 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 (объем сообщения - до 

110 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объем 

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 

объемом 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; 
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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 

неопределенной формы глагола (towalk - a walk), глагол от имени 

существительного (a present - topresent), имя существительное от 

прилагательного (rich - therich); 

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 (ComplexObject); 

все типы вопросительных предложений в PastPerfectTense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени; 

согласование времен в рамках сложного предложения; 

согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным 

(family, police), со сказуемым; 

конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something; 

конструкции, содержащиеглаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 

конструкцииbe/get used to do something; be/get used doing something; 

конструкцию both ... and ...; 

конструкциисглаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to 

stop doing smthи to stop to do smth); 

глаголыввидовременныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклон

ении (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 по (и его производные nobody, nothing, etc.), none; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
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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 учетом; 

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. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

языку (английскому) к концу обучения в 9 классе: 

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 
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(или) зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания 

речи (объем монологического высказывания - до 10 - 12 фраз), излагать 

основное содержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и 

(или) вербальными опорами (объем - 10 - 12 фраз), излагать результаты 

выполненной проектной работы (объем - 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 (объем 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 (объем сообщения - до 

120 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объем 

высказывания - до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять результаты 

выполненной проектной работы (объем - 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 

объемом 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 устной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 
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письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
1.3.1. Общие положения 

1.3.1. Общие положения 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших Программу, 

является ФГОС ООО независимо от формы получения ООО и формы обучения. Таким 

образом, ФГОС ООО определяет основные требования к образовательным результатам 

обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МОУ 

Новомалыклинской СОШи служит основой при разработке соответствующего локального 

нормативного акта. 

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 Программы и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 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. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися Программы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешнейоценки. 
Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику; 

- текущую и тематическую оценки; 

- итоговую оценку; 

- промежуточную аттестацию; 

- психолого- педагогическое наблюдение; 

- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

- независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

- итоговую аттестацию.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МОУ Новомалыклинской СОШреализует 

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 
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обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса.  

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в т. ч. 

исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в т. ч. 

формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных достижений 

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. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся: 

- в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;  

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности;  

- ответственности за результаты обучения;  

- способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в т. ч. выбор 

профессии;  

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных 

предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП ООО, которые отражают совокупность 
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познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

- познавательными УУД (замещение, моделирование, кодирование и декодирование 

информации, логические операции, включая общие приемы решения задач); 

- коммуникативными УУД (приобретение умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими 

работниками и со сверстниками, адекватно 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 УУД (способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее 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 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД. 

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 УУД 

- 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, отчеты 

о проведенных 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; 

- отчетные материалы по социальному проекту. 
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Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта разрабатываются образовательной организацией. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

- сформированность познавательных УУД: способность к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, проявляющаяся в. умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

- сформированность 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; 

- сформированность регулятивных УУД: умение самостоятельно планировать и управлять 

своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; 

- осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных УУД: умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения Программы с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

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, релевантных содержанию учебных предметов, в т.ч. 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной 

грамотности. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП 

ООО (приложение№1). 

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. 

 

 

 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 
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Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в т. ч.: средствами работы с информацией, 

знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

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 оценкиявляются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании 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 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг 

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 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения 

квалификации педагогического работника. 
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2.Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий (программу 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

Стандарта 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

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

Программа) должна быть направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа должна обеспечивать: 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.); 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 
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обеспечивающего обучающимся достижение личностных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 
- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.); 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Программа развития УУД является структурным компонентом содержательного 

раздела ООП. Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и технологии, обеспечивающие достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Программа развития УУД является системообразующим 

структурным компонентом содержательного раздела, обеспечивая обор технологий 

реализации системно-деятельностного подхода в урочной, внеурочной и воспитательной 

деятельности. 

Роль программы развития УУД в реализации требований ФГОС ООО – обеспечение 

комплексного подхода к развитию УУД. Полноценное развитие УУД у учащихся возможно 

при реализации системно-деятельностного подхода на всех без исключения учебных 

предметах, курсах внеурочной деятельности и при проведении воспитательных 

мероприятий. Вместе с тем, освоенные предметы результаты (знания, умения и 

компетенции) рассматриваются как поле для применения сформированных УУД 

учащимися для решения широкого круга практических и познавательных задач. В 

программе развития УУД определены методики формирования УУД (типовые задачи), 

подходы к организации проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

использованию средств ИКТ, которые применяются всеми педагогами, обеспечивая 

учащимся достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Программа формирования УУД обеспечивает реализацию системно-деятельностного 

подхода, является главным педагогическим инструментом и способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать способы деятельности (новые умения) на их 

основе. Сформированные УУД обеспечивают личности не только готовность и способность 
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самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах 

человеческой жизни. 

Формирование системы УУД 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 (личностных, 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. 

В широком значении термин «УУД»означает умение учиться, т.е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «УУД» можно 

определить, как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Учебная деятельность, включающая познавательные и учебные мотивы, учебную 

цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка), является ведущей на уровне начального общего 

образования, создавая базу для формирования умение учиться. На уровне основного 

общего образования ведущей деятельностью является проектная деятельность, которая 

создает условия для практикования подростком авторского действия, включающего 

замысливание, анализ условий реализации, получение продукта. Образовательная среда 

подростка предполагает одновременную возможность осуществления разнообразных видов 

деятельности: учебной, проектной, коммуникативной, игровой. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что УУД как обобщенные действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении деятельности, включающей осознание ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Функции УУД включают: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области; 

- универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. 
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УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, 

выделены четыре блока универсальных учебных действий: личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, 

личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и 

нравственно-этического оценивания (нравственно-этической ориентации), реализуемые на 

основе ценностно-смысловой ориентации обучающихся (готовности к жизненному и 

личностному самоопределению, знании моральных норм, умении выделять нравственный 

аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами ), 

а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение – определение человеком 

своего места в обществе и жизни в целом, выбор ценностных ориентиров, определение 

своего способа жизни. В процесс самоопределения человек решает две задачи: построение 

индивидуальных жизненных смыслов и построение жизненных планов во временной 

перспективе (жизненного проектирования); 

- смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом; какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 

отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 

организацию своей деятельности как учебной, так и проектной, коммуникативной. Они 

связаны с основными структурными компонентами деятельности – мотивы, особенности 

целеполагания (определение цели и задач), планирование действий, анализ условий 

деятельности и определение порядка операций, осуществление пошагового и итогового 

контроля и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения. 

 К регулятивным универсальным учебным действиям относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний; его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

 познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 
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Познавательные универсальные учебные действия, в которых выделяются четыре группы:  

 смысловое чтение, которое включает: 

 осмысливание цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; 

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста  

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

 знаково-символические действия, включая моделирование, к которым относятся: 

 преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

 логические универсальные действия, к которым относятся: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепочки рассуждений, умозаключений (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии), анализ истинности и утверждений, умение делать 

выводы; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 мотивация к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем; 

 формирование и развитие экологического мышления. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и слышать, вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 К коммуникативным действиям относятся: 

 организация учебного сотрудничества, которое включает: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов их взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнера (управление коммуникацией) – контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

 осуществление коммуникации, к которой относятся: 

 осознанное использование речевых средств, в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 
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 владение устной монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации; 

 владение письменной речью; 

 развитие компетентности в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

Эффективное освоение учащимися УУД обеспечивается: 

 построением единого образовательного пространства, обеспечивающего включение 

учащихся в различные виды деятельности, в рамках урочной, внеурочной и 

воспитательной деятельности; 

 содержанием образования, в том числе содержанием учебных предметов; 

 реализацией единых подходов к организации учебной и проектной деятельности 

подростков на всех без исключения учебных предметах, а также во внеурочной 

деятельности (использование единых типовых задач применения универсальных 

учебных действий). 

Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД. Влияние специфики учебного предмета на освоение рассматриваемого 

УУД проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, 

при решении математических задач необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, 

описанной в тексе задачи, и выделить структуру отношений, которые связывают элементы 

текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов конкретная ситуация, 

как правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот, с 

целью выделения специфических особенностей этих ситуаций для последующего 

обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи гуманитарного цикла 

требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с семантическим и 

логическим анализом текста с целью его понимания. 

Требования к развитию УУД находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов различных УМК по-разному. Каждый учебный 

предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования отдельных УУД. 

Предметы «Русский язык» и «Родной язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелены на личностное развитие ученика, так как дают формирование 

«основы для понимание особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а 

также на «формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность». Но эти же предметы с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных УУД, так как обеспечивают «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языков, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета и приобретения опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на уроках 

русского языка и родного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные УУД. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку 

обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова 

формирует индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные УУД. 

Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через обучение правильному и 

умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих 

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



58 
 

учебного диалога на этапе его обсуждения. Возможности УМК позволяют развивать УУД 

«Стратегия смыслового чтения». 

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

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет 

с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

УУД, так как способствует «формированию и совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные, личностные УУД. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных метапредметных результатов, УУД подраздела «Стратегия 

смыслового чтения». 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных УУД. Именно 

она способствует «приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного подхода 

к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию умений 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует 

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

основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на познавательные УУД, УУД подраздела 

«Стратегия смыслового чтения». 

Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, 

ее осмысление; развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее 

важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует 

«формирование у учащихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации». 

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

познавательные УУД, УУД подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ 

– компетентность». 

Этому способствует «формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов». Коммуникативные УУД формируются в процессе «овладения 

основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения». Наконец, формирование первичных 

компетенций использования территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем способствует личностному развитию.  

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных УУД, 

учебных действий подраздела «ИКТ – компетентность». Именно на это нацелено 

«формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

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

очевидной ролью математики у этого предмета есть еще одна важная роль – формирование 
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коммуникативных УУД. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным 

языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД, УУД 

подраздела «ИКТ – компетентность». Этому оказывает содействие «формирование знаний 

об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», «умений 

формализации и структурирование информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных УУД, учебных действий подраздела «ИКТ – компетентность». Этому 

способствует «приобретение опытов применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований». 

Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования», что оказывает содействие развитию 

личностных результатов.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов, УУД подраздела «Стратегия 

смыслового чтения», подраздела «ИКТ – компетентность». Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных УУД. Именно благодаря ей происходит 

«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлениях о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует 

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

основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды». 

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

познавательных УУД, учебных действий подраздела «ИКТ – компетентность». Этому 

способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах», «формирование умений устанавливать 

связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». 

Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя 

учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в 

том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, 

обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

учащихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 

обеспечивая тем самым развитие коммуникативных УУД». 

Предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных УУД путем «овладения методами учебно-

исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время «формирование 

умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных УУД. Формируя 

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

востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных УУД через «развитие двигательной активности 
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учащихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение 

оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций».  

Формированию УУД способствует также внеурочная деятельность, организованная 

в  МОУ Новомалыклинской СОШ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по 5 направлениям: общеинтеллектуальному, 

общекультурному, спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному и социальному. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. В общении и с регуляции учебного 

сотрудничества совершенствуется способность подростка регулировать свою деятельность. 

Из оценок окружающих и целенаправленной работы по развитию действий самоконтроля и 

самооценки формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка Я – концепция как результат 

самоопределения. В ситуативно-познавательном и вне ситуативно-познавательном 

общении в урочной и внеурочной деятельности совершенствуется умение применять 

познавательные действия учащегося. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие УУД 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 

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

общения и Я – концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

2.1.3.Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 

Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи 

применения УУД» - раскрывает механизмы реализации программы в практической 

деятельности учителей-предметников, в том числе классных руководителей и 

педагогических работников, реализующих программы курсов внеурочной деятельности. 

В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с группами 

планируемых результатов: 

 типовые задачи применения регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 типовые задачи применения личностных универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Особенностью типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД является то, что они должны раскрывать способы организации 

деятельности учащихся – учебной деятельности, сотрудничества, в том числе 

разновозрастного, проектной и учебно-исследовательской деятельности, читательской 

деятельности и использования информационно-коммуникационных технологий. 

Типовые задачи являются системообразующим компонентом программы развития 

УУД, характеризующим способы деятельности педагогических работников 

общеобразовательной организации, обеспечивающие учащимся достижение 

метапредметных и личностных результатов. 

Типовые задачи – это способы организации деятельности учащихся (методы, 

приемы, методики и/или технологии, учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, стратегии, задания, требующие использования средств ИКТ и т.п.), органичное 
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сочетание которых обеспечивает им достижение метапредметных и личностных 

результатов. 

Типовые задачи обеспечивают преемственность между уровнями начального общего 

и основного общего образования, а также позволяют выявить специфику каждого уровня с 

учетом возрастных особенностей обучающихся (таблица №1). 

 

Таблица №1.  

Особенности типовых задач 

на уровнях начального общего и основного общего образования 

 

Основания для сравнения Начальное общее 

образование 

Основное общее образование 

Место в структуре ООП Структурный компонент 

программы формирования 

универсальных учебных 

действий у учащихся при 

получении начального 

общего образования 

Структурный компонент 

программы развития УУД 

(программу формирования 

общеучебных умений и 

навыков) при получении 

основного общего образования 

Характеристика УУД УУД формируется, т.е. 

являются 

новообразованиями, 

результатом реализации 

новой для учащего 

деятельности 

УУД развиваются, т.е. 

происходит их 

совершенствование, переход от 

старого качественного 

состояния к новому, от 

простого к сложному, от 

низшего к высшему 

Функции типовых задач Определение необходимого 

достаточного комплекса 

методических средств 

организации учебной 

деятельности обучающихся, 

который обеспечивает 

формирование 

Определение необходимого и 

достаточного комплекса 

методических средств 

организации деятельности 

обучающихся, который 

обеспечивает применение 

универсальных учебных 

действий в учебной, проектной 

и учебно-исследовательской 

деятельности 

 

Перечень типовых задач применения УУД, используемых на уровне основного общего 

образования, представлен в таблице №2. 

 

Таблица№ 2.  

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 

 5-7 8-9 

Типовые задачи, 

применяемые в рамках 

учебной деятельности 

(используются на уровнях 

начального и основного 

общего образования) 

Постановка и решение учебных задач 

Поэтапное формирование умственных действий 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего (безотметочного) оценивания 

Учебные задания, обеспечивающие формирование 

логических универсальных учебных действий 

Применение ИКТ 

  

Типовые задачи, Стратегии смыслового чтения 
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применяемые в рамках в 

учебной, проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности (используются 

на уровне основного общего 

образования) 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная деятельность 

Учебно-познавательные, учебно-практические задачи на 

приобретение и интеграцию знаний, решение проблем, 

коммуникацию, использование ИКТ для обучения, 

саморегуляцию и самоорганизацию, формирование 

рефлексии 

Типовые задачи, 

применяемые в рамках в 

учебной, проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности (используются 

с учетом возрастного 

уровня) 

Метод проектов (групповые 

90%, индивидуальные 10%) 

Учебно-исследовательская 

деятельность (освоение 

элементов в учебно-

исследовательской 

деятельности, 

преимущественно с 

групповой формой работы) 

Метод проектов (групповые 

30%, индивидуальные 70%) 

Дебаты  

Кейс-метод 

Учебно-исследовательская 

деятельность (выполнение 

учебных проектов 

(исследований) 

преимущественно 

индивидуальных). 

 

Типовые задачи применения УУД: 

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

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

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

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

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания 

или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления ее в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.; 

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

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределенности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т.п.; 

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-
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рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.); 

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

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: 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; 

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

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся самостоятельной 

оценки и анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-

другому, дополнительно узнать и т.п.); 

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

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся выражения 

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

имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки. 

Комплекс типовых задач применения УУД обеспечивает учащимся достижение всех 

метапредметных результатов (таблица 3). 

 

Таблица №3.  

Универсальные учебные действия, развитие которых обеспечивают типовые задачи 

 

Универсальное учебное действие Типовые задачи применения универсальных 

учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

Самоопределение (личностное, 

профессиональное, жизненное) 

Учебно-исследовательская деятельность 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности 

(целеполагание) 

Постановка и решение учебных задач 

Учебное сотрудничество  

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Кейс-метод 

Р2 Умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

(планирование) 

Постановка и решение учебных задач 

Организация учебного сотрудничества 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Кейс-метод 

Р3 Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

Постановка и решение учебных задач  

Поэтапное формирование умственных 

действий  

Организация учебного сотрудничества  

Технология формирующего 
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требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией 

(контроль и коррекция) 

(безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на саморегуляцию и 

самоорганизацию  

Метод проектов 

Р4 Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения (оценка и 

прогнозирование) 

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на саморегуляцию и 

самоорганизацию  

Метод проектов 

Р5 Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решения и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной 

Постановка и решение учебных задач 

Организация учебного сотрудничества 

Технология  

 Практические задачи на формирование 

рефлексии  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П6 Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации , устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы 

(логические УУД) 

Учебные задания, обеспечивающие 

формирование логических универсальных 

учебных действий 

Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская  

Дебаты 

Кейс-метод 

П7 Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач (знаково-

символические/моделирование) 

Постановка и решение учебных задач, 

включающая моделирование 

Поэтапное формирование умственных 

действий 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

П8 Смысловое чтение Стратегии смыслового чтения 

Дискуссия 

Метод ментальных карт 

Кейс-метод 

Дебаты 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

П9 Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

социальной практике и профессиональной 

ориентации  

Эколого-образовательная деятельность 
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П10 Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем 

Применение ИКТ 

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на использование 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение (учебное 

сотрудничество) 

Организация учебного сотрудничества  

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания 

Дискуссия  

Эколого-образовательная деятельность 

Кейс-метод 

Метод проектов (групповые) 

Дебаты  

 

К12 Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью (коммуникация) 

Организация учебного сотрудничества 

Дискуссия  

Кейс-метод 

Дебаты  

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на коммуникацию 

Учебно-исследовательская деятельность 

К13 Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность) 

Применение ИКТ  

Учебно-познавательные (учебно-

практические) задачи на использование 

ИКТ для обучения  

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

 

 

Описание типовых задач применения универсальных учебных действий представлено в 

таблице№ 4. 

Таблица№ 4.  

Описание типовых задач применения универсальных учебных действий 

 

Типовая задача Краткое описание Универсальные 

учебные 

действия 

Типовые задачи, применяемые в рамках учебной деятельности (используются на уровнях 

начального и основного общего образования) 

Постановка и 

решение учебных 

задач 

Учебная задача – это такая задача, решая которую 

дети открывают наиболее общий способ действия 

для целого класса задач (по Д.Б. Эльконину). 

 

Применяется только в момент знакомства учащихся 

с новыми предметными понятиями и общими 

способами действий с этими понятиями. 

 

Технология постановки и решения учебной задачи 

включает четыре этапа: 

- ситуация «успеха» - выполнение задания на 

Целеполагание  

Планирование  

Контроль 

Коррекция  

Познавательная 

рефлексия 
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хорошо известный обучающимся способ действия; 

- ситуация «разрыва» - выполнение внешне 

похожего задания, но требующего применения 

нового способа действия с новым понятием, 

помогающее ученикам осознать границы между 

«знаю» и «не знаю»; 

- решение учебной задачи (высказывание и проверка 

гипотез, приведение доказательств в ходе 

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Теория планомерного поэтапного формирования 

умственных действий и понятий П.Я.Гальперина 

определяет систему условий, обеспечивающих 

качественное освоение содержания учебных 

предметов. 

Система условий включает три подсистемы: 

1) условия, обеспечивающие построение и 

правильное выполнение учеником нового способа 

действия; 

2) условия, обеспечивающие «отработку», т.е. 

воспитание желаемых свойств способа действий; 

3) условия, позволяющие уверенно и полноценно 

переносить выполнение действий из внешней 

предметной формы в умственный план. 

Следует обратить внимание, что первая подсистема 

условий связана с постановкой и решением учебных 

задач, так как в ходе решения учебной задачи 

проектируется новый способ действия с 

предметным понятием, правильный алгоритм его 

выполнения, который фиксируется с помощью 

модели. 

Интериоризация умственного действия проходит 5 

последовательных этапов: 

1) формирование ориентировочной основы 

будущего действия, включает в себя знакомство с 

составом действия, требованиям к нему и 

составление модели действия (этап совпадает с 

решением учебной задачи и создание модели); 

2) практическое освоение действия с опорой на 

реальные предметы или использование модели; 

3) при выполнении действия используется внешняя 

речь, потребность в использовании модели исчезает; 

4) внешняя речь заменяется внутренней, исчезает 

необходимость в проговаривании действия; 

5) действие интериоризуется, то есть переходит из 

сферы сознания в интеллектуальное умение. 

Учет данной теории необходим в процессе 

закрепления предметных способов действий 

(умений и навыков). 

Планирование 

Контроль и  

Моделирование  

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Учебное сотрудничество (по определению 

И.А.Зимней) – это многостороннее взаимодействие 

внутри учебной группы и взаимодействие учителя с 

группой. 

Учебное сотрудничество – это не метод или прием, 

Учебное 

сотрудничество 

Коммуникация  

Целеполагание  

Планирование  
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это принцип взаимодействия учащихся класса и 

учителя между собой, направленное на достижение 

планируемых результатов. 

Выделяют 3 формы учебного сотрудничества: 

 сотрудничество со сверстниками 

(предполагает непосредственное 

обращение учащихся друг к другу за 

советом и помощью, обеспечивает 

освоение таких действий, как обращение 

за помощью друг к другу, формулировка 

своей точки зрения, выяснение точек 

зрения своих партнеров, обнаружение 

разницы точек зрения, разрешение 

разногласий с помощью аргументов); 

 сотрудничество с учителем (возникает, 

когда учащийся/группа учащихся при 

решении поставленной учителем 

практической задачи замечает(ют) 

причину своей некомпетентности и 

формулирует(ют) вопрос конкретной 

помощи, которая ему/им необходима для 

решения задания и обращается к 

учителю); 

 сотрудничество с самим собой 

(предполагает умение фиксировать, 

анализировать и оценивать изменения 

собственной точки зрения в результате 

приобретения новых знаний). 

Формы организации сотрудничества: 

 работа в парах; 

 работа в группах; 

 фронтальная работа с классом; 

 индивидуальная работа. 

Задания, предлагаемые учащимся в рамках парной и 

групповой работы требуют совместной работы с 

распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат. 

 

Задание требует: 

1) личного вклада от каждого ученика; 

2) зависимости как результата работы (конечного 

продукта), так и процесса ее выполнения каждым 

участником группы от вклада других участников. 

Основные принципы обучения в сотрудничестве: 

Взаимозависимость членов группы (класса), 

которую можно создать на основе:  

- единой цели, которую можно достичь только 

сообща; 

- распределенных внутригрупповых ролей функций; 

- единого учебного материала; 

- общих ресурсов; 

- одного поощрения на всех. 

Контроль и 

коррекция 

Оценка и 

прогнозирование 
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Личная ответственность каждого. Каждый участник 

группы отвечает за собственные успехи и успех 

товарищей. 

Равная доля участия каждого члена группы. 

Совместная учебно-познавательная, учебно-

практическая, творческая и другая деятельность 

обучающихся в группе на основе взаимной помощи 

и поддержки достигается как правило, либо 

выделением внутригрупповых ролей, либо делением 

общего задания на фрагменты. 

Рефлексия – обсуждение группой качества работ и 

эффективности сотрудничества с целью 

дальнейшего их совершенствования. 

Учебное сотрудничество во фронтальной работе при 

выполнении учащимся индивидуального задания  

а) создает ситуацию необходимости перестройки 

сложившихся у ученика способов действия; 

б) организует учебный материал так, чтобы 

учащийся мог обнаружить объективную причину 

своей некомпетентности и указать ее взрослому; 

в) вступает в сотрудничество с учащимися только по 

их инициативе, по запросу о конкретной помощи, но 

делает все возможное, чтобы такой запрос был 

сформулирован на языке содержания обучения, в 

виде гипотез о недостающем знании (по 

Г.А.Цукерман) 

Технология 

формирующего 

оценивания  

Технология формирующего оценивания 

обеспечивает включение учащихся в контрольно-

оценочную деятельность, в ходе которой они 

осваивают способы контроля и оценки, выявление 

критериев оценки, соотнесение результата и 

действия с образцом, поиск причин появления 

ошибок и выстраивание траектории по их 

устранению. 

Приемы формирующего (безотметочного) 

оценивания: 

 заполнение листов самоконтроля и 

самооценки; 

 проведение прогностической и 

ретроспективной оценки в ходе выполнения 

самостоятельных работ; 

 самоанализ пошаговых контрольных работ, с 

целью определения индивидуального 

маршрута по устранению причин 

возникающих ошибок и достижению 

планируемых результатов; 

 гибкая система балльной отметки; 

 комментирование и взаимооценка устных 

ответов. 

Условием эффективного применения технологии 

формирующего (безотметочного) оценивания на 

уровне основного общего образования является 

Целеполагание  

Контроль и 

коррекция 

Оценка и 

прогнозирование  

Познавательная 

рефлексия  

Учебное 

сотрудничество  
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реализация данной технологии на уровне 

начального общего образования 

Учебные задания, 

обеспечивающие 

формирование 

логических 

универсальных 

учебных 

действий 

Учебные задания, выполнение которых требует 

применения логических универсальных действий, в 

том числе: 

 умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии; 

 подведение под понятие, выведение 

следствий; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; 

 анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том 

числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 умозаключений (индивидуальное , 

дедуктивное, по аналогии), анализ 

истинности утверждений, умение делать 

выводы; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование 

 

Применение ИКТ Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

происходит в процессе применения инструментов 

ИКТ источников информации для решения 

познавательных коммуникативных задач.  

Формулировка заданий, обеспечивающих 

формирование ИКТ-компетентности, должна 

помочь учащимся осознать, что приобретение новых 

знаний или освоение новых компетенций (в рамках 

данного задания) невозможно или затруднительно 

без применения ИКТ. 

В образовательной деятельности используются: 

 электронные учебники; 

 учебные, обучающие тренажеры и тесты, 

виртуальные лаборатории и музеи, другие 

специально-разработанные программы для 

обучения; 

 интерактивная доска; 

 мультимедийные презентации и цифровые 

образовательные ресурсы; 

 интернет-технологии. 

ИКТ-

компетентность 

Типовые задачи, применяемые в рамках учебной, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности (используются на уровне основного общего образования) 

Стратегии 

смыслового 

чтения 

Читательская грамотность предполагает осознание 

цели чтения, овладение различными видами и 

стратегиями чтения. Под стратегиями чтения 

понимают способы действий читателя по обработке 

различной информации текста. Стратегия – это 

некоторый способ приобретения, сохранения и 

использования информации, служащий достижению 

определенных целей и приводящий к определенным 

Смысловое 

чтение 
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результатам (Дж.Брунер). Основное условие 

отнесения действия к стратегиям - наличие 

одинакового способа работы с материалом при 

изменении самого материала. 

Стратегии чтения можно разделить на три группы в 

зависимости от того, в какой момент читатель 

работает с текстом: до чтения, во время чтения, 

после чтения текста. 

1. Предтекстовая (ориентировочная) деятельность 

готовит читателя к встрече с текстом. Действия, 

направленные на мотивацию читателя к работе с 

текстом: 

2. Текстовая (деятельность во время чтения) 

позволяет управлять процессом чтения: 

- выдвижение гипотез; 

- размышление во время чтения о том, «насколько 

хорошо я понимаю прочитанное»; 

- постановка вопросов к тексту и ответ на них 

(«диалог с текстом»); 

- самоконтроль во время чтения. 

3. Послетекстовая деятельность направлена на 

Дискуссия  Дискуссия (от лат.discussio –рассмотрение, 

исследование) – способ организации совместной 

деятельности с целью интенсификации процесса 

принятия решений в группе посредством 

обсуждения какого-либо вопроса или проблемы. 

Дискуссия обеспечивает активное включение 

учащихся в поиск истины; создает условия для 

открытого выражения ими своих мыслей, позиций, 

отношений к обсуждаемой теме и обладает особой 

возможностью воздействия на установки ее 

участников в процессе группового взаимодействия. 

При подготовке к дискуссии необходимо обращать 

внимание на следующие аспекты: 

- на обсуждение учащихся выносят темы, имеющие 

проблемный характер, содержащие в себе 

противоречивые точки зрения, дилеммы, 

задевающие привычные установки учащихся. 

Целесообразно предложить учащимся на выбор 

несколько вариантов проблем, связанных с 

конкретной учебной темой. В ситуации выбора 

происходит принятие темы как значимой для себя, 

возникает мотивация к ее активному обсуждению; 

- тема разбивается на отдельные вопросы, которые 

сообщаются учащимся заранее; указывается 

литература, справочные материалы, необходимые 

для подготовки к дискуссии; организуется 

самостоятельная работа обучающихся. 

При проведении дискуссии выделяется несколько 

этапов: 

1. Введение в дискуссию. На данном этапе 

происходит формулирование проблемы и целей 

Логические 

действия 

Учебное 

сотрудничество 

Коммуникация 

Смысловое 

чтение 
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дискуссии; создается мотивация к обсуждению – 

определяется значимость проблемы, указывается на 

нерешенность и противоречивость вопроса и т.д.; 

устанавливается регламент дискуссии и ее основных 

этапов; вырабатываются общие правила дискуссии; 

согласуется единство понимания темы дискуссии, 

используемых в ней терминов, понятий. 

2. Обсуждение проблемы. Данный этап 

предполагает обмен мнениями по каждому вопросу. 

Цель этапа – собрать максимум мнений, идей, 

предложений, соотнося их друг с другом. 

3. Подведение итогов обсуждения. На данном этапе 

предполагается: 

- выработка учащимися согласованного мнения и 

принятие группового решения; 

- обозначение ведущим аспектов позиционного 

противостояния и точек соприкосновения в 

ситуации, когда дискуссия не привела к полному 

согласованию позиций участников; 

- совместная оценка эффективности дискуссии в 

решении обсуждаемой проблемы и в достижении 

педагогических целей, позитивного вклада каждого 

в общую работу 

Метод 

ментальных карт 

Метод ментальной карты – это способ изображения 

процесса мышления с помощью графических 

элементов. Ментальная карта создается в виде 

разветвленной схемы, на которой помещаются 

слова, идеи или понятия, связанные линиями, 

отходящими от центрального понятия или идеи. 

Итоговым результатом могут являться как 

логически структурирование схемы, так и 

творческие красочные рисунки. 

Принципы создания ментальной карты: 

1. Главный объект изучения располагается в центре. 

2. Главнее «ветви» соединяются с объектом 

изучения, нижестоящие «ветви» соединяются только 

с главными «ветвями» 

3. На каждой «ветви» фиксируется только одно 

слово. 

4. Приветствуется использование цветных 

карандашей и ручек, фломастеров. Одинаковым 

цветом необходимо выделять элементы, 

относящиеся к одной главной «ветви» ментальной 

карты. 

5. Приветствуется использование знаков и 

пиктограмм, позволяющих обозначать взаимосвязи 

между элементами ментальной карты. 

Приветствуется использование рисунков, 

позволяющее ученикам лучше запоминать 

изучаемый материал 

Логические 

действия 

Моделирование 

Смысловое 

чтение 

 

Эколого-

образовательная 

Экологическое мышление является продуктом 

эколого-образовательной деятельности учащихся, 

Экологическое 

мышление 
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деятельность обеспечивающей формирование такого качества 

личности ученика, которое позволяет ему 

самостоятельно анализировать экологическую 

ситуацию, выделять проблемы, находить способы 

решения этих проблем и осуществлять рефлексивно-

оценочные действия. 

Существенной особенностью экологического 

мышления является отыскание нескольких 

вариантов решения экологической задачи и их 

обязательная «фильтрация» с использованием 

общечеловеческих приоритетов. 

Эколог должен уметь выполнять следующие 

логические операции: 

- умение устанавливать скрытые взаимосвязи между 

наблюдаемым явлением и экологическими 

событиями, которые происходили в прошлом, и 

наоборот, на основании наблюдаемых явлений 

прогнозировать экологическую ситуацию; 

- умение представить экологическое явление в 

целом на основе анализа его отдельных элементов; 

- умение разделить общее явление на частные 

проблемы, отдельные экологические ситуации 

На основании перечисленных умений можно 

определить основные виды деятельности, которые 

необходимо использовать для формирования 

экологического мышления: 

- выбор наиболее эффективных способов решения 

экологических задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, оценка 

процесса и результатов деятельности человека; 

- постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении экологических проблем; 

- прогнозирование конечного результата; 

выдвижение гипотезы и выбор из множества 

возможных вариантов наиболее приемлемого; 

-установление причинно-следственных связей. 

Эколого-образовательная деятельность организуется 

на материале различных учебных предметов.  

Логические 

действия 

Учебно-

познавательные 

(учебно-

практические) 

задачи на 

приобретение и 

интеграцию 

знаний, решение 

проблем, 

коммуникацию, 

использование 

ИКТ для 

Система условий включает три подсистемы: 

 1) условия, обеспечивающие построение и 

правильное выполнение учеником нового способа 

действия; 

 2) условия, обеспечивающие «отработку», т. е. 

воспитание желаемых свойств способа действия; 

 3) условия, позволяющие уверенно и полноценно 

переносить выполнение действий из внешней 

предметной формы в умственный план».  

Следует обратить внимание, что первая подсистема 

условий связана с постановкой и решением учебных 

задач, так как в ходерешения учебной задачи 
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обучения, 

саморегуляцию и 

самоорганизацию

, формирование 

рефлексии 

проектируется новый способ действия с 

предметным понятием, правильный алгоритм его 

выполнения, который фиксируется с помощью 

модели.  

Интериоризация умственного действия проходит 5 

последовательных этапов: 

1) формирование ориентировочной основы 

будущего действия, включает в себя знакомство с 

составом действия, требованиями к нему и 

составление модели действия (этап совпадает с 

решением учебной задачи и созданием модели); 

2) практическое освоение действия с опорой на 

реальные предметы или использование модели; 

3) при выполнении действия используется внешняя 

речь, потребность в использовании модели исчезает; 

4) внешняя речь заменяется внутренней, исчезает 

необходимость в проговаривании действия; 5) 

действие интериоризируется, то есть переходит из 

сферы сознания в интеллектуальное умение. Учет 

данной теории необходим в процессе закрепления 

предметных способов действий (умений и навыков). 

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Теория планомерного поэтапного формирования 

умственных действий и понятий П.Я.Гальперина 

определяет систему условий, обеспечивающих 

качественное освоение содержания учебных 

предметов. 

Система условий включает три подсистемы: 

1) условия, обеспечивающие построение и 

правильное выполнение учеником нового способа 

действия; 

2) условия, обеспечивающие «отработку», т.е. 

воспитание желаемых свойств способа действий; 

3) условия, позволяющие уверенно и полноценно 

переносить выполнение действий из внешней 

предметной формы в умственный план. 

Следует обратить внимание, что первая подсистема 

условий связана с постановкой и решением учебных 

задач, так как в ходе решения учебной задачи 

проектируется новый способ действия с 

предметным понятием, правильный алгоритм его 

выполнения, который фиксируется с помощью 

модели. 

Интериоризация умственного действия проходит 5 

последовательных этапов: 

1) формирование ориентировочной основы 

будущего действия, включает в себя знакомство с 

составом действия, требованиям к нему и 

составление модели действия (этап совпадает с 

решением учебной задачи и создание модели); 

2) практическое освоение действия с опорой на 

реальные предметы или использование модели; 

3) при выполнении действия используется внешняя 

Планирование 

Контроль и  

Моделирование  
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речь, потребность в использовании модели исчезает; 

4) внешняя речь заменяется внутренней, исчезает 

необходимость в проговаривании действия; 

5) действие интериоризуется, то есть переходит из 

сферы сознания в интеллектуальное умение. 

Учет данной теории необходим в процессе 

закрепления предметных способов действий 

(умений и навыков). 

Организация 

учебного 

сотрудничества 

Учебное сотрудничество (по определению 

И.А.Зимней) – это многостороннее взаимодействие 

внутри учебной группы и взаимодействие учителя с 

группой. 

Учебное сотрудничество – это не метод или прием, 

это принцип взаимодействия учащихся класса и 

учителя между собой, направленное на достижение 

планируемых результатов. 

Выделяют 3 формы учебного сотрудничества: 

 сотрудничество со сверстниками 

(предполагает непосредственное 

обращение учащихся друг к другу за 

советом и помощью, обеспечивает 

освоение таких действий, как обращение 

за помощью друг к другу, формулировка 

своей точки зрения, выяснение точек 

зрения своих партнеров, обнаружение 

разницы точек зрения, разрешение 

разногласий с помощью аргуентов); 

 сотрудничество с учителем (возникает, 

когда учащийся/группа учащихся при 

решении поставленной учителем 

практической задачи замечает(ют) 

причину своей некомпетентности и 

формулирует(ют) вопрос конкретной 

помощи, которая ему/им необходима для 

решения задания и обращается к 

учителю); 

 сотрудничество с самим собой 

(предполагает умение фиксировать, 

анализировать и оценивать изменения 

собственной точки зрения в результате 

приобретения новых знаний). 

Формы организации сотрудничества: 

 работа в парах; 

 работа в группах; 

 фронтальная работа с классом; 

 индивидуальная работа. 

Задания, предлагаемые учащимся в рамках парной и 

групповой работы требуют совместной работы с 

распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат. 

 

Задание требует: 

Учебное 

сотрудничество 

Коммуникация  

Целеполагание  

Планирование  

Контроль и 

коррекция 

Оценка и 

прогнозирование 
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1) личного вклада от каждого ученика; 

2) зависимости как результата работы (конечного 

продукта), так и процесса ее выполнения каждым 

участником группы от вклада других участников. 

Основные принципы обучения в сотрудничестве: 

Взаимозависимость членов группы (класса), 

которую можно создать на основе:  

- единой цели, которую можно достичь только 

сообща; 

- распределенных внутригрупповых ролей функций; 

- единого учебного материала; 

- общих ресурсов; 

- одного поощрения на всех. 

Личная ответственность каждого. Каждый участник 

группы отвечает за собственные успехи и успех 

товарищей. 

Равная доля участия каждого члена группы. 

Совместная учебно-познавательная, учебно-

практическая, творческая и другая деятельность 

обучающихся в группе на основе взаимной помощи 

и поддержки достигается как правило, либо 

выделением внутригрупповых ролей, либо делением 

общего задания на фрагменты. 

Рефлексия – обсуждение группой качества работ и 

эффективности сотрудничества с целью 

дальнейшего их совершенствования. 

Учебное сотрудничество во фронтальной работе при 

выполнении учащимся индивидуального задания  

а) создает ситуацию необходимости перестройки 

сложившихся у ученика способов действия; 

б) организует учебный материал так, чтобы 

учащийся мог обнаружить объективную причину 

своей некомпетентности и указать ее взрослому; 

в) вступает в сотрудничество с учащимися только по 

их инициативе, по запросу о конкретной помощи, но 

делает все возможное, чтобы такой запрос был 

сформулирован на языке содержания обучения, в 

виде гипотез о недостающем знании (по 

Г.А.Цукерман) 

Технология 

формирующего 

оценивания  

Технология формирующего оценивания 

обеспечивает включение учащихся в контрольно-

оценочную деятельность, в ходе которой они 

осваивают способы контроля и оценки, выявление 

критериев оценки, соотнесение результата и 

действия с образцом, поиск причин появления 

ошибок и выстраивание траектории по их 

устранению. 

Приемы формирующего (безотметочного) 

оценивания: 

 заполнение листов самоконтроля и 

самооценки; 

 проведение прогностической и 

Целеполагание  

Контроль и 

коррекция 

Оценка и 

прогнозирование  

Познавательная 

рефлексия  

Учебное 

сотрудничество  
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ретроспективной оценки в ходе выполнения 

самостоятельных работ; 

 самоанализ пошаговых контрольных работ, с 

целью определения индивидуального 

маршрута по устранению причин 

возникающих ошибок и достижению 

планируемых результатов; 

 гибкая система балльной отметки; 

 комментирование и взаимооценка устных 

ответов. 

Условием эффективного применения технологии 

формирующего (безотметочного) оценивания на 

уровне основного общего образования является 

реализация данной технологии на уровне 

начального общего образования 

Учебные задания, 

обеспечивающие 

формирование 

логических 

универсальных 

учебных 

действий 

Учебные задания, выполнение которых требует 

применения логических универсальных действий, в 

том числе: 

 умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии; 

 подведение под понятие, выведение 

следствий; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; 

 анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том 

числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 умозаключений (индивидуальное, 

дедуктивное, по аналогии), анализ 

истинности утверждений, умение делать 

выводы; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование 

Логические 

действия 

Применение ИКТ Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

происходит в процессе применения инструментов 

ИКТ источников информации для решения 

познавательных коммуникативных задач.  

Формулировка заданий, обеспечивающих 

формирование ИКТ-компетентности, должна 

помочь учащимся осознать, что приобретение новых 

знаний или освоение новых компетенций (в рамках 

данного задания) невозможно или затруднительно 

без применения ИКТ. 

В образовательной деятельности используются: 

 электронные учебники; 

 учебные, обучающие тренажеры и тесты, 

виртуальные лаборатории и музеи, другие 

специально-разработанные программы для 

обучения; 

 интерактивная доска; 

ИКТ-

компетентность 
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 мультимедийные презентации и цифровые 

образовательные ресурсы; 

 интернет-технологии. 

 

Преимущество подхода к определению типовых задач как обобщенных способов 

организации образовательной деятельности заключается в том, что на основе описания 

одной типовой задачи применения универсальных учебных действий можно составить 

большое количество конкретных заданий и учебных ситуаций для всех без исключения 

учебных предметов.  

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 учебным предметам, а также во внеурочной 

деятельности и в процессе реализации программы воспитания и социализации. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий, а 

также предметного содержания.  

Типовые задачи формирования личностных УУД Особенностью личностных УУД 

является то, что их развитие обеспечивается совокупностью различных видов деятельности, 

в которых участвует подросток, в том числе учебной, игровой, трудовой, коммуникативной, 

творческой, ценностно-ориентировочной. Таким образом, достижение личностных 

планируемых результатов обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и 

воспитательной деятельности.  

Систематическое применение типовых задач применения регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД, также обеспечивает развитие личностных УУД 

(таблица № 5).  

Таблица № 5 

Влияние применения типовых задач на развитие личностных УУД 

Личностные универсальные учебные 

действия  

Типовые задачи применения регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД, 

положительно влияющие на развитие 

личностных 

Самоопределение  

Развитие Я-концепции и самооценки 

личности: формирование адекватной 

позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия  

Организация учебного сотрудничества 

Технология формирующего 

(безотметочного) оценивания Дискуссия 

Метод проектов Учебно-исследовательская 

деятельность 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности на основе: 

Развития познавательных интересов, 

учебных мотивов; 

формирования мотивов достижения и 

социального признания; 

мотива, реализующего потребность в 

социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности 

Постановка и решение учебных задач 

Поэтапное формирование умственных 

действий 

Организация учебного сотрудничества 

Стратегии смыслового чтения 

Эколого-образовательная деятельность 

Метод проектов 

Учебно-исследовательская деятельность 

Нравственно-этическое оценивание 

включает:  

- знание основных моральных норм 

(справедливое распределение, 

взаимопомощь, правдивость, честность, 

ответственность);  

Организация учебного сотрудничества 

Стратегии смыслового чтения  

Дискуссия  

Эколого-образовательная деятельность 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи ценностные установки 
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- выделение нравственного содержания 

поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и 

моральных норм;  

- развитие доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается  

 

Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо учитывать, что 

полноценное формирование личностных результатов обеспечивается в ходе освоения 

предметных знаний (урочная деятельность). Предметные планируемые результаты, 

освоение которых влияет на достижение личностных результатов, представлено в рабочих 

программах учебных предметов. 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений. 

Организация исследовательской и проектной деятельности является необходимым 

условием эффективной подготовки учащихся. Особенности учебно- исследовательской 

деятельности и проектной работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, 

открытостью образовательной организации на уровне среднего образования. На уровне 

основного общего образования делается акцент на освоение учебно – исследовательской и 

проектной деятельности, где материалом является, прежде всего учебные предметы. На 

уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. На уровне общего среднего сам учащийся 

определяет параметры и критерии успешности реализации проекта, он формирует навык 

принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними 

по отношению к школе социальными и культурными сообществами.  

Исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с решением 

творческих, исследовательских задач с заранее известным решением (в соответствии с 

научной методикой), имеющие полученный на основе данной методики собственный 

экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и выводы о 

характере исследуемого явления. Исследование преимущественно понимается как процесс 

выработки новых знаний, оно является одним из видов познавательной деятельности, а 

проект – процесс, направленный на решение конкретной практической задачи.  

Разработка проекта – творческий процесс, реализуемый на репродуктивном уровне, 

в то время как исследование – творческий процесс, не ограниченный рамками, схемами и 

алгоритмами. Обязательным условием проектной деятельности является наличие четких 

представлений о конечном продукте, этапов проектирования и реализации проекта. 

Обязательным же условием исследования является гипотеза, и именно рамки гипотез 

позволяют регламентировать исследование. Таким образом, исследование строится на 

гипотезе, в проекте наличие гипотезы – вариативно. Проект может быть реализован как 

самостоятельный элемент, так и в качестве этапа исследования (как средство 

доказательства / опровержения гипотезы).  

Сравнительный анализ проектной и учебно-исследовательской деятельности 

представлен в таблице №5. 

Таблица №5 

Сравнительный анализ проектной и учебно-исследовательской деятельности 
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Проект Исследование 

Этапы проектирования 

1.Выдвижение идеи и прогнозирование 

результата  

2.Постановка целей 

3.Защита идеи проекта 

4.Сбор и анализ информации 

5.Составление плана работы / 

технологической карты 

6.Выполнение действий по плану с 

пошаговым самоконтролем и внесением 

корректив 

7.Экспертная оценка: определение 

критериев и показателей оценки проекта 

8.Подготовка презентационных материалов 

9.Предварительная защита проекта 

10.Корректировка презентационных 

материалов с учетом экспертной оценки 

11.Защита проекта 

12.Самооценка 

1.Формулировка проблемы и обоснование 

актуальности исследования 

2.Постановка цели, определение объекта и 

предмета исследования 

3.Защита идеи исследования 

4.Сбор и анализ информации о 

существующем опыте и подходах к решению 

проблемы 

5.Формулирование гипотезы и задач 

исследования 

6.Выбор / поиск метода исследования 

адекватного задачам 

7.Планирование исследования с учетом тех 

способов действия, приемов и понятий, 

которыми оперирует данная наука (данные 

науки) 

8.Написание теоретической части работы, в 

том числе сбор, анализ и структурирование 

информации 

9.Проведение практической части 

исследования 

10.Анализ результатов и формулирование 

выводов 

11.Экспертная оценка: определение 

критериев и показателей оценки результатов 

исследования 

12.Подготовка презентационных материалов 

13.Предварительная защита 

14.Корректировка презентационных 

материалов с учетом экспертной оценки 

15.Защита результатов учебного 

исследования 

16.Самооценка 

Результат (продукт) 

Создание уникального продукта с 

учетом запланированных ресурсов и 

изначально продуманных требований 

Интеллектуальный продукт, 

устанавливающий ту или иную истину в 

результате процедуры исследования и 

представленный в стандартном виде. 

Главным в учебном исследовании является 

самоценность достижения истины как 

главного продукта 

 

 Типология форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся в МОУ Новомалыклинской СОШ может быть представлена следующим образом: 

-по ведущему методу или виду деятельности: исследовательские, творческие, социальные, 

игровые, информационные, практико-ориентированные; 

 -по предметно-содержательной области: монопредметные (в рамках одной области знания, 

одного школьного предмета), межпредметные (интегрируют различные области знания об 

окружающем мире, изучаемые на разных предметах;  



80 
 

-по количеству участников проекта: индивидуальные, парные, коллективные (класс). 

 Учитывая, что проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию 

совместной деятельности партнёров, предусматривается, что педагоги школы: организуют 

в группе отношения взаимопонимания; проводят эффективные групповые обсуждения; 

обеспечивают обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; оказывают помощь в чётком формулировании целей группы и 

стимулируют проявления инициативы детей для достижения этих целей.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности с учащимися 

проводится работа по формированию у них следующих учебных действий:  

- 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.  

 В зависимости от урочных и внеурочных занятий используются разные формы 

учебно-исследовательской деятельности:  

 В урочной деятельности:  

- применение на уроке исследовательского метода обучения или решение проектных задач. 

Исследовательский метод можно определить, как самостоятельное (без пошагового 

руководства учителя) решение учащимися новой для них проблемы с применением таких 

элементов научного исследования, как наблюдение и самостоятельный анализ фактов, 

выдвижение гипотезы и ее проверка, формулирование выводов, закона или 

закономерности.  

Применение исследовательского метода возможно в ходе решения сложной задачи, 

анализа первоисточников, разрешения поставленной учителем;  

- проведение нетрадиционных уроков, предполагающих выполнение учебного 

исследования: урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок 

изобретательства, урок фантастического проекта, урок-рассказ об ученых, урок-защита 

проектов, в том числе исследовательских, урок-экспертиза и т.п.;  

- проведение учебного эксперимента позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов. Учебный эксперимент может включать в себя все или несколько 

элементов настоящего научного исследования (наблюдение и изучение фактов и явлений, 

выявление проблемы, постановка исследовательской задачи, определение цели, задач и 

гипотезы эксперимента, разработка методики исследования, его плана, программы, методов 

обработки полученных результатов, проведение пилотного эксперимента, корректировка 

методики исследования в связи с ходом и результатами пилотного эксперимента, 

собственно эксперимент, количественный и качественный анализ полученных данных, 

интерпретация полученных фактов, формулирование выводов, защита результатов 

экспериментального исследования);  

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени.  

На внеурочных занятиях:  

- исследовательская практика учащихся;  

- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля;  



81 
 

- научное общество учащихся - 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 учащимися других школ;  

- участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах полагает выполнение обучающихся 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Классификация индивидуальных проектов. 

 По видовым характеристикам индивидуальный проект может быть: 

 • информационный (поисковый), 

 • исследовательский, 

 • творческий, 

 • социальный, 

 • прикладной (практико-ориентированный), 

 • игровой (ролевой),  

• инновационный (предполагающий организационно-экономический механизмвнедрения), 

 • конструкторский, 

 • инженерный.  

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов 

1. Исследовательское направление. 

К исследовательским творческим работам относятся работы, выполненные спомощью 

корректной с научной точки зрения методики, имеющие полученный спомощью этой 

методики собственный экспериментальный материал, на основаниикоторого делается 

анализ и выводы о характере исследуемого явления. Учебно-исследовательский проект по 

структуре напоминает научное исследование и включает: 

- обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, 

- обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, 

- обсуждение полученных результатов. При этом используются методысовременной науки: 

лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос идругие. 

Урочная деятельность (на всех предметах учебного плана). 

Направления внеурочной деятельности (духовно-нравственное,общеинтеллектуальное, 

социальное, общекультурное). 

Направления деятельности по реализации программы воспитания (интеллектуальное 

воспитание, здоровьесберегающее воспитание, социокультурное имедиакультурное 

воспитание, культуротворческое и эстетическое воспитание, правовоевоспитание и 

культура безопасности, экологическое воспитание и др.). 

2. Инженерное направление. 

Инженерные творческие работы, ориентированы на изобретение, разработку,создание, 

внедрение, ремонт, обслуживание и/или улучшение техники, материалов илипроцессов. 

Урочная деятельность (физика, математика, информатика, технология).  

Направлениявнеурочной деятельности (общеинтеллектуальное). 

Направления деятельности по реализации программы воспитания (воспитание 

положительного отношения к труду и творчеству, интеллектуальноевоспитание, 

здоровьесберегающее воспитание). 

3. Прикладное направление. 

Прикладные проекты – проекты, основной целью которых является изготовлениесредства, 

пригодного для разрешения какой-либо проблемы прикладного характера. 
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Работы, направленные на практическую деятельность, например, по охране 

окружающейсреды, воспитанию активной жизненной позиции. 

Урочная деятельность (биология, экология, химия, география). 

Направления внеурочной деятельности (общеинтеллектуальное, социальное, 

общекультурное). 

Направления деятельности по реализации программы воспитания (воспитание 

положительного отношения к труду и творчеству, интеллектуальноевоспитание, 

здоровьесберегающее воспитание, правовое воспитание и культурабезопасности, 

экологическое воспитание). 

4. Информационное направление. 

Информационные проекты (поисковые) – проекты, направленные на сборинформации о 

каком-то объекте или явлении, ознакомление участников проекта с этойинформацией, ее 

анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. 

Продуктом такого проекта часто является публикация в средствах массовой информации, 

в том числе, в Интернете. 

Урочная деятельность (на всех предметах учебного плана). 

Направления внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное). 

Направления деятельности по реализации программы воспитания 

(гражданско-патриотическое воспитание, нравственное и духовное воспитание,воспитание 

положительного отношения к труду и творчеству, интеллектуальноевоспитание, 

здоровьесберегающее воспитание, социокультурное и медиакультурноевоспитание, 

культуротворческое и эстетическое воспитание, правовое воспитание икультура 

безопасности, воспитание семейных ценностей, формированиекоммуникативной культуры, 

экологическое воспитание). 

5. Социальное направление. 

Социальные проекты – это проекты, предполагающие своей целью нахождениерешения 

какой-либо социальной проблемы, создание нового социального продукта,развитие идеи, 

улучшение процесса или ситуации для жизни общества или его групп,проект нужный 

социуму. Представлены широкимтематическим спектром: оздоровительные проекты; 

проектыисторико-культурной направленности; ориентированные на проблемы интересы 

конкретной этнической группы (или какой-либо молодежной субкультуры);социально 

значимые для определенной местности, района, города; образовательные 

ипрофориентационные. 

Урочная деятельность (история, обществознание, литература, основы 

безопасностижизнедеятельности, физическая культура и др.). 

Направления внеурочной деятельности (социальное, общекультурное).  

Направлениядеятельности по реализации программы воспитания (гражданско-

патриотическое воспитание, нравственное и духовноевоспитание, воспитание 

положительного отношения к труду итворчеству, интеллектуальное воспитание, 

здоровьесберегающее воспитание,социокультурное и медиакультурное воспитание, 

культуротворческое и эстетическоевоспитание, правовое воспитание и культура 

безопасности,воспитание семейных ценностей, формирование коммуникативной 

культуры,экологическое воспитание). 

6. Игровое направление. 

Игровые (ролевые проекты) – проекты, в которых изначально определены лишьроли 

участников и правила взаимоотношений между ними, тогда как структура, формапродукта 

и результаты остаются открытыми до самого конца. Участники принимают на себя 

определенные роли, обусловленные характером и содержание проекта. Это могутбыть 

литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные илиделовые 

отношения, осложняемые придуманными участниками ситуации. Результатыэтих проектов 

либо намечаются в начале их выполнения, либо появляются в самом конце. 
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Степень творчества очень высокая, но ролево-игровой вид деятельности 

являетсядоминирующим. 

Урочная деятельность (на всех предметах учебного плана). 

Направления внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное). 

Направления деятельности по реализации программы воспитания (гражданско-

патриотическое воспитание, нравственное и духовное воспитание,воспитание 

положительного отношения к труду и творчеству, интеллектуальноевоспитание, 

здоровьесберегающее воспитание, социокультурное и медиакультурноевоспитание, 

культуротворческое и эстетическое воспитание, правовое воспитание икультура 

безопасности, воспитание семейных ценностей, формированиекоммуникативной культуры, 

экологическое воспитание). 

7. Творческое направление. 

Творческие проекты – проекты, центром которых является творческий продукт - результат 

самореализации участников проектной группы. Виды работ подчиняются жанруконечного 

результата (газета, спектакль, сочинение, эссе, видеофильм, праздник и т. п.),но 

оформление результатов проекта требует четкой, продуманной структуры в видесценария 

праздника, плана сочинения, статьи, эссе, дизайна рубрик газеты, альбома и т. п. 

Урочная деятельность (на всех предметах учебного плана). 

Направления внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное). 

Направления деятельности по реализации программы воспитания (гражданско-

патриотическое воспитание, нравственное и духовное воспитание,воспитание 

положительного отношения к труду и творчеству, интеллектуальноевоспитание, 

здоровьесберегающее воспитание, социокультурное и медиакультурноевоспитание, 

культуротворческое и эстетическое воспитание, правовое воспитание икультура 

безопасности, воспитание семейных ценностей, формированиекоммуникативной культуры, 

экологическое воспитание). 

Результаты проектной деятельности могут быть разнообразными, их переченьопределяется 

в соответствии с планируемыми результатами, а также с учетом исходныхресурсов.  

Среди возможных форм представлениярезультатов проектной деятельности могут быть 

следующие: 

- тематическая выставка; 

- рекламный буклет (например, Визитная карточка литературного героя); 

сценарийпраздника; 

- видеофильм (например, Трейлер литературного произведения); 

- фантастический проект(например, «Город будущего»); костюм (показ собственных 

моделей); 

- музыкальное произведение (собственного сочинения); оформление кабинетов(например, 

проект стендов); 

- конкретные предложения по улучшению какой-то ситуации (например,краеведческий 

уголок в кабинете); 

- прогноз развития ситуации (например, экологический проект) и пр. макеты, модели, 

- рабочие установки, схемы, план-карты; постеры, презентации; 

-альбомы, брошюры, книги; 

- реконструкции событий;  

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровыеносители) и 

др. 
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Планируемыми результатами учебно-исследовательской и проектнойдеятельности 

учащихся являются: 

- способность учащегося действовать самостоятельно, инициативно и ответственнопри 

решении учебных и практических задач (учебно-практическая самостоятельность); 

- умение определять меру и границы собственной ответственности; 

- умение отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешнимэкспертом, а 

результат предъявляется аудитории для оценки); 

- формирование контрольно-оценочной самостоятельности; 

- умение видеть проблему (обнаруживать противоречия, ставить вопросы); 

- умение проводить рефлексию (анализировать сделанное - почему получилось,почему не 

получилось; видеть трудности, ошибки); 

- умение ставить и удерживать цели; 

- умение планировать (составлять план своей деятельности); 

- умение моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели,выделяя 

существенное и главное); 

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаиватьсвою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других); 

- использовать разные источники информации; 

- делать выводы и умозаключения. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий 

в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной деятельности, 

позволяющие эффективно реализовывать данное направление. Также в соответствии со 

структурой программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить 

перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихсямогут включить: 

- уроки по информатике и другим предметам;       

- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  
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- создание и редактирование текстов;  

- создание и редактирование электронных таблиц;  

- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

- создание и редактирование презентаций;  

- создание и редактирование графики и фото;  

- создание и редактирование видео;  

- создание музыкальных и звуковых объектов;  

- поиск и анализ информации в Интернете;  

- моделирование, проектирование и управление;  

- математическая обработка и визуализация данных;  

- создание веб-страниц и сайтов;  

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 

обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.6. 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: 
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- использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование 

различных приемов поиска информации в сети Интернет (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 сети 

Интернет. 

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). 
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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; 
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-  соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность: 

-осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

-  использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе. 
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов определяется, 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 сеть 

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 определяется, 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 определяется, что обучающийся сможет: 

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (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 определяется, что обучающийся сможет: 
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- 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 определяется, 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 определяется, 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 определяется, 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 определяется, 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 (робототехника); 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

-  моделировать с использованием средств программирования. 
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 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов определяется, 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 сети Интернет; 

- 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 сети Интернет; 

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

 2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 

включают  

- 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); 

- экспертная, научная и консультационная поддержка осуществляется в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций; 

- консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется 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. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе организационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 
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- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся: 

Особенностями системы оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся являются: 

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУДучитываются 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, (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. 



92 
 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 
2.2.1. Рабочие программы по учебным предметам содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

                              Перечень рабочих программ учебных предметов 

 

№ 

п/п 

Название рабочей программы 

1.  Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов 

2.  Рабочая программа по литературе для 5-9 классов 

3.  Рабочая программа по родному языку (русскому) для 5-9 классов 

4.  Рабочая программа по родной литературе (русская) для 5-9 классов 

5.  Рабочая программа по иностранному языку (английский) для 5-9 классов 

6.  Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкий) для 7-9 классов 

7.  Рабочая программа по математике для 5-6 классов 

8.  Рабочая программа по алгебре для 7-9 классов 

9.  Рабочая программа по геометрии для 7-9 классов 

10.  Рабочая программа по информатике для 7-9 классов 

11.  Рабочая программа по истории России. Всеобщей истории для 5-9 классов 

12.  Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов 

13.  Рабочая программа по географии для 5-9 классов 

14.  Рабочая программа по физике для 7-9 классов 

15.  Рабочая программа по химии для 8-9 классов 

16.  Рабочая программа по биологии для 5-9 классов 

17.  Рабочая программа по ОДНКНР (модуль Основы мировых религиозных культур) 

для 5 класса 

18.  Рабочая программа по музыке для 5-8 классов 

19.  Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов 

20.  Рабочая программа по технологии для 5-8 классов 

21.  Рабочая программа по физической культуре для 5-9 классов 

22.  Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 5-9 классов  

 

Рабочие программы учебных предметов являются приложением к основной 

образовательной программе (приложение №1)  

2.2.2.Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование 

 

Перечень рабочих программ внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Название рабочей программы 

1.  Спортивная секция «Подвижные игры» для 5-6 классов 

2.  Спортивная секция «Готов к труду и обороне» для 8-9 классов 
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3.  Кружок «В мире математики» для 6 класса 

4.  Кружок «Русский язык – ключ к знаниям» для 6 класса 

5.  Кружок «Удивительные животные» для 7 класса 

6.  Кружок «Хочу знать русский язык» для 7-8 классов 

7.  Кружок «Основы проектной деятельности» для 8 класса 

8.  Кружок «Мир измерений» для 9 класса 

9.  Кружок «Избранные вопросы математики» для 9 класса 

10.  Кружок  «Хочу стать химиком» для 9 класса  

11.  Кружок «Художественная обработка древесины» 6-7 классов 

12.  Кружок «Эстрадное пение» для 6-7 классов 

13.  Кружок «Искусство инфографики» для 9 класса 

14.  Кружок «Семьеведение» для 5 класса 

15.  Кружок «Тропинка к своему Я» для 5 класса 

16.  Кружок «Семейная экономика» для 8 класса 

17.  Кружок «Финансовая грамотность» для 8-9 классов 

18.  Кружок «Занимательная информатика» для 5-6 классов 

19.  Кружок «Занимательная грамматика» для 8 класса 

20.  Кружок «Увлекательная грамматика» для 9 класса 

21.  Кружок «Математика вокруг нас» для 7-9 классов 

22.  Кружок «Финансовая грамотность» для 8-9 классов 

23.  Кружок «Культура народов Поволжья» для 7 класса 

24.  Кружок «Основы мировых религиозных культур» для 5 класса 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 
Рабочая программа воспитания должна быть направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического 

здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися 

образовательной программы среднего общего образования. 

2.3.1. Описание особенностей организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Новомалыклинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.С. Чернова расположено в 

центре села Новая Малыкла Новомалыклинского района Ульяновской области.   

Контингент обучающихся детей состоит из проживающих в с. Новая Малыкла. Также в 

школу организован подвоз детей из других сел Новомалыклинского района. По 

социальному статусу семьи обучающихся разные: обеспеченные, малообеспеченные, 

многодетные, полные, неполные, семьи опекунов; семьи с детьми ОВЗ.  

В современных условиях школа должна стать для детей учебным заведением, в котором не 

только дают качественные знания, но и создают условия для формирования, развития и 

реализации личности. Школа должна обеспечить историческую преемственность 

поколений; сохранение, распространение и развитие национальной культуры; воспитание 

патриотов России, граждан, обладающих высокой нравственностью. Исходя из этого мы 

обозначили приоритетные направления воспитательной работы в школе: патриотическое 

воспитание и формирование региональной идентичности, духовное и нравственное 

воспитание детей на основе российских традиционных ценностей, приобщение детей к 

культурному наследию. Воспитательная система школы направлена на создание единого 

воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность ребенка, его 

развитие, самореализация и самоопределение в обществе.  

От школы в шаговой доступности находятся  административные, образовательные, 

культурные, спортивные и социальные учреждения Новомалыклинского района: 

администрация МО «Новомалыклинский район», пункт полиции (с. Новая Малыкла) МО 

МВД России «Димитровградский», МУК «Центр культуры и досуга», МОУ 

Новомалыклинская СОШ, МОУ ДОД Детская школа искусств, МОУ ДОД Детско – 
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юношеская спортивная школа, МОУ ДОД Новомалыклинский центр внешкольной работы, 

районный историко – краеведческий музей, МУК «Межпоселенческая Библиотечная 

система» МО «Новомалыклинский район»,  Новомалыклинское отделение общественной 

организации «Совет ветеранов войны и труда», общественная организация «Боевое 

братство», физкультурно- спортивный комплекс «Факел» МУЗ «Новомалыклинская    РБ», 

ОГКУ Центр занятости населения Новомалыклинского района. Сотрудничество и 

взаимодействие с партнёрами проявляется в совместной реализации образовательных 

проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании 

образовательной среды школы.   

Основу системы воспитательной работы школы составляет патриотическое воспитание. 

Школа носит имя Героя Советского Союза М.С. Чернова. Это пример для воспитания 

патриота, готового защитить свой народ, свою землю, человека мужественного, 

целеустремлённого, волевого. Одной из ведущих линий в системе патриотического 

воспитания является организация работы Зала Боевой Славы.  С целью разностороннего 

военно-патриотического, гражданского, нравственного воспитания и совершенствования 

личности детей созданы отряд «Юнармия», волонтерский отряд «Импульс». 

Система воспитания в школе строится на применении традиционных принципов и идеалов. 

Нам важно раскрыть внутренний мир ученика, заложить основы нравственных отношений, 

сформировать “сквозные” ценности, которые являются стержневыми в любую эпоху и в 

любом обществе. В обучающихся ценятся человечность, трудолюбие, образованность, 

доброта, воспитанность, честность, порядочность. 

На протяжении многих лет в школе сложилась система традиционных школьных 

праздников и мероприятий, таких, как: празднование Дня рождения школы; встречи 

учащихся с выпускниками школы, представляющими разные поколения; месячник 

патриотического воспитания, встреча пятиклассников, День самоуправления, День 

Учителя; Последний звонок; выпускной вечер. Именно традиции обеспечивают 

стабильность воспитательной системы образовательной организации.  

Одна из особенностей воспитательной системы школы -наличие традиций детской 

проектной деятельности.  Обучающиеся реализуют познавательные, творческие, социально 

значимые, игровые, экологические, литературные, художественные проекты. 

 Реалии, данные социологических и психологических исследований подтверждают, что 

назрела необходимость подготовки учащихся к будущей семейной жизни. Это 

продиктовало нам тему инновационной деятельности «Формирование фамилистических 

ценностей у сельских школьников». 

Приобщение детей к культурному наследию – одно из приоритетных направлений работы 

школы.  Оно предполагает эффективное использование уникального культурного наследия 

страны, региона, в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального 

и кинематографического. 

Мелочей в воспитании не бывает, воздействовать на чувства детей должна каждая деталь. 

Поэтому большое внимание уделяется созданию предметно – эстетической среды. 

Оформление внутреннего и внешнего пространства школы, ее дизайнерские решения, 

символика отражают те ценности, которые живут и развиваются в образовательной 

организации, формируя тем самым ее неповторимое лицо. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

 - ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 



95 
 

 - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

 - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

2.3.2. Цель и задачи воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) цель воспитания заключается в личностном развитии обучающихся, 

проявляющемся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу –с время, потехе – час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

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

водоемы); 

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  
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- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 

систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 
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3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 

общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, 

работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

- реализовывать воспитывающее обучение, при котором усвоение учащимися содержания 

учебных дисциплин выступает также средством формирования системы отношений к 

окружающему миру, другим людям, к самому себе, а также к усваиваемому учебному 

материалу 

- использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, обеспечивать занятость детей в объединениях по интересам, 

функционирующих как в школе, так и в других организациях (организациях 

дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта);  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- развивать и поддерживать принципы самоуправления - как   на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

- обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение обучающихся; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 
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- совершенствовать воспитательную компетентность педагогических работников, 

стимулировать достижение высокого качества и эффективности воспитательной работы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

- организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

- организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

- привлекать к процессу воспитания социальных партнеров школы. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, реализуемый в 

школе, включает следующие направления: духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей; формирование семейных ценностей; 

патриотическое воспитание и формирование региональной идентичности; гражданское 

воспитание; популяризация научных знаний среди детей; физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья; экологическое воспитание; 

приобщение детей к культурному наследию; трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение. Указанные направления отражаются в календарном плане 

воспитательной работы школы. 

Практическая реализация цели и задач школы представлена в виде инвариантных и 

вариативных модулей. Инвариантные модули: классное руководство, курсы внеурочной 

деятельности, школьный урок, самоуправление, профориентация, работа с родителями. 

Вариантные модули: ключевые общешкольные дела, детские общественные объединения, 

организация предметно-эстетической среды. 

Инвариантные модули 

 Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса по направлениям воспитания, 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Классные дела:проведение вечеров, проведения диспутов по актуальным проблемам 

нравственно-этического содержания, бесед, тренингов, лекций, информационных часов, 

разработка и реализация социальных проектов, просмотр и обсуждение художественных и 

документальных фильмов, передач; посещение театров, музеев, выставок, коллективное 

посещение спортивных соревнований, посещение производственных предприятий, 

научных, образовательных организаций, организация праздников, проведение встреч с 

ветеранами войн, общественными деятелями, встречи с выпускниками, организация 

выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся, участие в общественно 

полезном труде в помощь школе, селу, участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе, 

проведение сюжетно-ролевых игр, проведение творческих конкурсов внутри класса, 
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проведение спортивных соревнований, проведение краеведческой, поисковой работы, 

организация бесед со педагогом -психологом, социальным педагогом, медицинскими 

работниками, проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и 

преступлений, на изучение правил безопасности жизнедеятельности, создание актива 

класса (детского актива),создание временных органов самоуправления, благоустройство 

классного кабинета. 

- проведение классных часов (по следующим блокам: познай себя, познай другого, 

элементы общения, основы этикета),  как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- работа с учащимися, с высокой мотивацией к учебной деятельности; 

- реализация индивидуальной программы реабилитации семьи, находящимися в социально 

опасном положении; 

- реализация плана индивидуально- профилактической работы для обучающихся группы 

риска, для обучающихся, состоящих на профилактическом учете, обеспечение подростков 

информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения, «внедрения» 

упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного отношения к здоровью и 

исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью и социальному 

благополучию; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через  педагогическую 

диагностику, через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося 

в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а 

также (при необходимости) с педагогом- психологом;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем  

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через индивидуальные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
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- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- повышение педагогической культуры родителей через использование различных форм 

работы, в том числе: родительских собраний;  

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания; 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное направление (спортивно-оздоровительная деятельность, 

игровая деятельность). Деятельность способствует всесторонне гармоническому развитию 

личности учащегося, воспитанию ценностного отношения к здоровью; формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья, в том числе через занятия спортом. 

2. Духовно-нравственное направление (проблемно-ценностное общение, трудовая 

деятельность). Деятельность направлена на воспитание нравственных чувств и этического 

сознания; гражданственности и патриотизма, формирование активной жизненной позиции 

и правового самосознания младших школьников, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. 

3. Общеинтеллектуальное направление (познавательная деятельность, игровая 

деятельность, туристко-краеведческая деятельность). Деятельность направлена на 

воспитание творческого и ценностного отношения к учению, труду; развитие 

интеллектуально-творческого потенциала.  

4. Общекультурное направление (художественное творчество, игровая деятельность, 

туристко-краеведческая деятельность). Деятельность направлена на развитие 

эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, воспитание 

нравственных чувств, формирование основ культуры общения и поведения; 

коммуникативной и общекультурной компетенций.  

5. Социальное направление (трудовая деятельность социально- преобразующая 

деятельность, проблемно- ценностное общение, туристско - краеведческая деятельность). 

Деятельность направлена на формирование чувства ответственности и уверенности в своих 

силах, способствует социализации школьника, акцентирует внимание на ценностях жизни, 

семьи, родного дома, малой родины. 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Модуль «Школьный урок» 

Обучение является средством воспитания. В свою очередь, воспитание, формируя такие 

качества личности обучающегося как целеустремленность, ответственность, 

любознательность, дисциплинированность, настойчивость повышает эффективность 

обучения. Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение 

должно решать задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной работы 

учителя на этапах :подготовки к уроку; проведения урока; самоанализа урока.  

При подготовке к уроку учитель: 

 формулирует воспитательные цели урока и планирует личностные  

результаты урока; 

 выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

 отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые  

компоненты: 

- примеры подлинной нравственности, патриотизма (служения Родине, духовности, 

гражданственности, гуманизма); 

- примеры научного подвига; 

- факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, писателей художников, 

композиторов, исторических деятелей; 

- мировоззренческие идеи; 

- материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к 

природе. 

Задачи воспитания решаются на каждом уроке и средствами всех учебных предметов. 

Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» специализации учебных 

предметов. Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Реализация задач 

развития эстетического сознания обучающихся возлагается, прежде всего, на уроки 

предметной областей «Филология», «Искусство». Задача по формированию целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, решается всеми учебными предметами, но в первую очередь - на уроках 

предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы». 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

 создания условий для активной, эмоционально-окрашенной  

деятельности учащихся на уроке; 

 формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к  

усваиваемому учебному материалу: 
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- организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 

путем проведения нетрадиционных уроков: урок в библиотеке, урок истории в Зале Боевой 

Славы, в районном историко- краеведческом музее; 

 оптимального сочетания различных методов обучения: 

- репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, 

ответственности); 

- методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание 

творческого начала, формирование познавательного интереса);   

 сочетания различных форм организации познавательной деятельности: 

- групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов, формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах); 

- индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, 

самостоятельности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать 

сложности, формирование у обучающегося понимания важности опоры на свои силы); 

 использования воспитательной функции оценки; 

 рационализации использования времени на уроке (воспитание  

внутренней организованности, собранности, дисциплинированности); 

 обучение на высоком уровне трудности, через постепенное  

наращивание трудностей (воспитание целеустремленности, дисциплинированности, 

настойчивости, воли, умений трудиться); 

 создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся,  

имеющих низкие образовательные результаты (имеющих затруднения в обучении);   

 создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной  

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы  

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 создание гибкой среды обучения и воспитания с использованием 

гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления, которые дают 

возможность получать образование «всегда, везде и в любое время». 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его ответственное 

отношение к своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны являть 

собой образцы современной культуры. 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся познавательный 

интерес. Такой интерес стимулируют:  

- новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного материала; 

- показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 

-многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм; 



103 
 

- применение творческих работ, практических работ, лабораторных работ, демонстрация 

опытов в виртуальных химических и физических лабораториях, виртуальные экскурсии на 

уроках истории, изобразительного искусства и литературы; 

- различные формы уроков: урок-размышление, урок-праздник, научно-практические 

конференции, уроки по заявкам, урок экскурсия, урок-исследование, урок-инсценировка; 

- использование на уроке знакомых детям, а потому более действенные примеры, образы, 

метафоры – из близких им книг, фильмов, мультиков, компьютерных игр; 

- обращение во время урока к личному опыту своих учеников; 

- акцентирование внимания на индивидуальных особенностях, интересах, увлечениях, 

привычках того или иного ученика; 

- введение в классе маленьких, привлекательных для детей традиций; 

- эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический оптимизм 

учителя, соревнование. 

Усиление воспитывающего потенциала обучения достигается применением на уроке 

интерактивных форм работы обучающихся: 

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  

- дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках;  

- учебных дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

- викторин, которые формируют нестандартное мышление, логику, внимание к деталям, 

умение выделять главное, слуховое восприятие смысла текста, эрудицию, находчивость; 

- настольных игр, которые не только повышают интерес обучающихся к уроку, но и 

развивают их социальные навыки; 

- ролевых игр, где педагог может моделировать различные социальные ситуации, задавать 

произвольные параметры игрового пространства: сюжет, действующие лица, характер их 

взаимоотношений, контекст игрового действия, время, место и другие условия, – насыщая 

тем самым это пространство смыслами, имеющими воспитательную ценность; 

- индивидуальных и групповых исследований, которые дают обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

- учебных проектов, которые развивают самостоятельную деятельность, когда ребенок 

самостоятельно выбирает ту проблему, над которой ему хотелось бы «поломать голову»; 

самостоятельно составляет индивидуальный график работы над ней; самостоятельно 

контролирует свое продвижение в ее решении.  

После урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной  

деятельности после уроков (участие в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений). 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 
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детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Ученического совета школы, создаваемого для организации 

личностно значимых для школьников событий;  

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным педагогом-психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе. 

На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей.  

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Модуль «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.  

Одна из ключевых идей современной системы профориентации – превращать для индивида 

то, что ему нравится делать, в профессию. Важной составляющей профориентационной 

работы является сотрудничество с базовыми предприятиями и организациями с. Новая 

Малыкла и организациями среднего специального образования и высшего образования 

Ульяновской области. 

Особенности профориентационной деятельности (формы деятельности) на каждом уровне 

образования выражены её ключевой идей: 

 «Совершите свое первое путешествие в мир многообразия 

профессий»  

(для школьников 1–4 классов): 

- экскурсии на предприятия, где работают родители; 

- встречи с родителями – представителями различных профессий; 

- «Кем быть?»: карта профессий моей семьи; 

- организации и проведении презентаций, фотовыставок «Труд нашей семьи». 

«Узнай больше о профессиях и включайся в различные виды полезной  

деятельности (для школьников 5-7 классов): 
- цикл бесед по теме «Выбор будущей профессии»; 

- экскурсии на предприятия и организации с. Новая Малыкла и Новомалыклинского 

района; 

- встречи с представителями различных профессий- работниками предприятий; 

 «Узнайте больше о своих склонностях и способностях, а также  

совершите свои первые профессиональные пробы» (для школьников 8-9 классов): 

- цикл классных часов по теме «Выбор будущей профессии»; 

- диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, мотивации к 

учебной деятельности и социальной сфере, мотивов саморазвития; 

- знакомство с рынком труда Новомалыклинского района и Ульяновской области; 
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- индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- профориентационные игры: квесты «Угадай профессию», решение кейсов «Человек-

профессия», расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности;  

- экскурсии на предприятия г. Димитровграда, г. Ульяновска;  

- экскурсии в музеи Ульяновской области, заповедники, национальные парки, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии;  

- проект «Классные встречи»; 

- проект «Урок успеха»;  

- участие школьников в Днях открытых дверей ВУЗов, СУЗов; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ШОУ профессий», 

«Билет в будущее», созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

- профориентационная работа в процессе преподавания учебных предметов предметной 

области "Технология"; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов внеурочной 

деятельности по выбору («Основы финансовой грамотности»), включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования: 

(«Биотехнология»); 

- консультирование родителей по вопросам профессионального самоопределения 

обучающихся, рынке образовательных услуг и рынке труда посредством распространения 

информации на сайте школы, в группах социальных сетей и мессенджеров. Оформление 

наглядного-информационного материала и проведение родительских собраний «Что значит 

правильно выбрать профессию», «Роль семьи в подготовке школьников к выбору 

профессии», «Как можно помочь детям найти профессиональное призвание»; 

 «С помощью экспертов совершите свой осознанный выбор будущей  

профессиональной деятельности и знакомьтесь с работой специалистов разных сфер» 

(для школьников10 -11 классов):  
- цикл бесед «по теме «Личностное и профессиональное самоопределение»; 

- профориентационные игры: симуляции «Собеседование с работодателем», «Персонажи и 

профессии», деловые игры «Кадровый вопрос», «Один день из жизни»; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий;    

- участие школьников в Днях открытых дверей ВУЗов, СУЗов; 

- встречи с выпускниками школы, успешными в своих профессиях; 

- проект «Классные встречи»; 

- проект «Урок успеха»;   

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ШОУ профессий», 

«Билет в будущее», созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов внеурочной 

деятельности по выбору («Основы финансовой грамотности»), включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования: 

(«Биотехнология»); 

- организация мероприятий по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся, направленных на ознакомление обучающихся со структурой экономики 

Ульяновской области: приоритетные кластеры, новые кластеры и секторы экономики; 

- участие обучающихся в работе проектной площадки школы «STEM-лаборатория», работа 

которой направлена на популяризацию творческих инженерных профессий, приобретение 
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знаний и умений по таким направлениям как «3D-моделирование», «Разработка игр», 

«Компьютерная графика», «Робототехника», «Программирование на Scratch», «Разработка 

AR-приложений»;       

- участие в профориентационном проекте "IT-Куб" - это центр образования детей по 

программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, 

навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует 

современную образовательную экосистему, объединяющую компании-лидеров ИТ-рынка, 

опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет; 

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, задатков и 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии;  

- консультирование родителей по вопросам профессионального самоопределения 

обучающихся, рынке образовательных услуг и рынке труда посредством распространения 

информации на сайте школы, в группах социальных сетей и мессенджеров. Оформление 

наглядного-информационного материала и проведение родительских собраний «Что значит 

правильно выбрать профессию», «Роль семьи в подготовке школьников к выбору 

профессии», «Как можно помочь детям найти профессиональное призвание». 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе.   

Работа с родителями включает работу по следующим направлениям: 

 Расширение участия родителей в управлении школой 

Осуществляется через расширение полномочий Управляющего совета школы, а также 

путем избрания в Управляющий совет наиболее заинтересованных, проявляющих 

конструктивную активность родителей.   

 Педагогическое просвещение родителей 

Педагогическое просвещение заключается в формировании у родителей научных знаний в 

области семейного воспитания. Оно, как правило, не привязано к проблемам, которые в 

данный момент испытывают конкретные родители. Его содержание является потенциально 

актуальным, то есть рассчитано хотя и на острые, но типовые вопросы и проблемы. 

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руководители. 

Педагогические просвещение осуществляется через следующие формы: 

- общешкольное родительское собрание, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

важных, актуальных, острых проблем обучения и воспитания школьников (не менее 2 раз в 

год);  

- классные родительские собрания (не менее 3-х раз в год); 

- областноеродительскоесобрание. 

 Педагогическое консультирование родителей 

Педагогическое консультирование родителей, в отличие от просвещения, нацелено на 

оказание помощи родителям в решении конкретных, актуальных на данный момент и для 

данных родителей, а не вообще, проблем и проблемных ситуаций.  

Педагогическое консультирование родителей осуществляется через следующие формы: 

- индивидуальные консультации для каждого родителя, которые проводит классный 

руководитель; 

- индивидуальные консультации для родителей, которые проводят педагог- психолог, 

логопед, дефектолог; 
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- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

 Повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания 

обучения детей 

- родительский день, во время которого родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе образовательной деятельности в 

школе (ежегодно, ноябрь);   

- создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

- учет запросов родителей при разработке и реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- анкетирование родителей по вопросам работы школы, воспитания и развития детей;  

Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися.  

На внешкольном уровне:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и  

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума:  

- Всероссийский субботник; 

- акция «Ветеран живет рядом»; 

- акция «Обелиск»;  

- акция «Низкий вам поклон» (поздравление педагогов ветеранов);  

- акция «Бессмертный полк»; 

- благотворительная акция «Дети – детям»; 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно  

социальными партнерами и с семьями учащихся культурно-массовые мероприятия, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают 

их в деятельную заботу об окружающих:  

- митинг, посвященный павшим новомалыклинцам в годы Великой Отечественной войны; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям: 

- Всероссийский открытый урок «Будь здоров!»; 

- Всероссийская акция «Диктант Победы»; 

- Всероссийский профориентационный форум «Выбор Будущего»; 

- Всероссийские открытые уроки ОБЖ; 

- Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант»; 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»; 

- Всероссийский открытый урок «Спорт - это жизнь!»; 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

- Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант»; 

- Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»; 

- Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 

- Всероссийский открытый урок «#МыВместе»; 

- Общероссийская образовательная акция «Экологический диктант»; 

- Общероссийская образовательная акция «Правовой диктант»; 

На школьном уровне:  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие  
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(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы:  

- торжественная линейка, посвящённая Дню знаний; 

- общешкольная линейка «День солидарности в борьбе с терроризмом»;  

- праздничное поздравление «Самой любимой посвящая!»; 

- новогоднее праздничное представление; 

- месячник военно-патриотического воспитания;  

- фестиваль инсценированной военной песни «Этот день Победы!»; 

- проект «Вклад моей семьи в дело Победы»; 

- Неделя науки; 

- Неделя безопасности дорожного движения; 

- проект «Культура для школьников»; 

- проект «Киноуроки в школах»; 

- вечер встречи выпускников; 

- неделя семейного общения; 

- неделя, посвященная Герою Советского Союза М.С. Чернову; 

- фестиваль самодельных настольных игр; 

- проект «Литература +театр»; 

- вечер путешествий (наше село, по родной стране, вокруг света, удивительное рядом, 

путешествие на машине времени в год); 

- проект «Интеллектуальные переменки» (организация интеллектуальных игр, викторин, 

соревнований и т.д. в классе на перемене); 

- культурно-просветительский марафон «Великие достижения великого народа» 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей:  

- посвящение в первоклассники;   

- праздник прощания с начальной школой;  

- посвящение в пятиклассники;   

- Праздник последнего звонка;  

- выпускной вечер;  

 церемонии награждения (по итогам учебного года) учащихся и педагогов 

за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, вручение знаков ВСФК ГТО.  

На уровне классов:  

- выдвижение предложений от классов по тематике, содержанию ключевых 

общешкольных дел; 

- создание на уровне классов инициативных групп по проведению отдельных 

общешкольных ключевых дел; 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,  

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых  

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- обучение (проведение тренингов, мастер-классов, семинаров) участию в общешкольных 

ключевых делах, требующих специальных знаний и умений (волонтерские, 
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добровольческие проекты, экологические проекты, художественно-творческие проекты, 

многодневные сборы, походы, военно-спортивные игры и т.п.);   

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через индивидуальные 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. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные 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 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

 Первичное отделение Всероссийской общественно- 

государственной, детско- юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

На внешкольном уровне:  
- организация мероприятий по направлению деятельности РДШ; 

- организация и проведение всероссийских Дней единых действий; 

- организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных 

отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ; 

- проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ; 

- организация работы в социальных сетях; 

На уровне школы: 

- ведение реестра участников первичного отделения РДШ; 

- стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ; 

- выборы руководящих органов объединения; 

- прием в члены первичной организации РДШ (посвящение в ряды РДШ); 

- поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов; 

- проведение клубных встреч – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

- организация наставничества «Дети обучают детей»; 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в совет первичного отделения РДШ; 

- инициирование общественно полезных дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в мероприятия РДШ; 

- мотивация личного участия детей в проектах РДШ,  

- индивидуальная помощь обучающимся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа классных и общешкольных дел;  

- коррекция (при необходимости) поведения ребенка через включение его в совместную 

работу с другими детьми. 

 Юнармейский отряд «Соколы» регионального отделения 
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Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия»  

Основными формами деятельности юнармейского отряда являются: 

На внешкольном уровне:  

- прием обучающихся в ряды региональное отделение Всероссийского  

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» 

(договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение); 

- участие обучающихся в мероприятиях регионального отделения, а также во 

всероссийских проектах и мероприятиях «Юнармии»; 

- участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО, в военно- 

спортивной игре «Зарница»; смотре строя и песни, проект «Пост№1» в Дни воинской славы 

России; 

- юнармейская помощь ветераном войны и тыла, вдовам, детям войны через волонтерскую 

деятельность; 

- благоустройство парка Победы памятника- бюста Героя Советского Союза М.С.Чернова 

- участие в познавательных и интеллектуальных проектах; 

- проведение проектной и исследовательской деятельности; 

- организация наставничества «Дети обучают детей»; 

На уровне школы: 

- выборы руководящих органов объединения;   

-  поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов (вступление в 

ряды «Юнармия») 

- организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов; 

- информационную деятельность в области развития гражданственности и патриотизма 

обучающихся; 

- проведение клубных встреч – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в мероприятия РДШ; 

- мотивация личного участия детей в проектах РДШ,  

- индивидуальная помощь обучающимся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа классных и общешкольных дел;  

- коррекция (при необходимости) поведения ребенка через включение его в совместную 

работу с другими детьми. 

 Школьный спортивный клуб «Старт» 

Основными формами деятельности спортивного клуба являются: 

 На внешкольном уровне: 

- проведении соревнований регионального проекта «Школьная спортивная лига 

Ульяновской области»; 

- организация участия в соревнованиях, проводимых в районе, области; 

 На уровне школы: 

-организация внеклассных спортивно-оздоровительных занятий для детей, учителей, 

родителей; 

- проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами и другими школами; 

- проведение спортивных праздников, показательных выступлений ведущих спортсменов, 

района, области;  

- проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта в школе 
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 На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в мероприятия; 

- мотивация личного участия детей в спортивной деятельности; 

 Отряд юных инспекторов дорожного движения 
Основными формами деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения     

являются: 

 На внешкольном уровне: 

- участие в областных, районных профилактических мероприятиях, конкурсах и др.; 

- участие в творческих конкурсах по пропаганде основ безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 

- участие в патрулировании и рейдах вместе со взрослыми в целях предотвращения 

нарушений со стороны детей и подростков; 

 На уровне школы: 

- разъяснительная работа для детей младшего школьного и подросткового возраста по 

вопросам безопасного поведения на улицах и дорогах посредством проведения бесед, 

викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, тематических утренников, 

праздников, постановки спектаклей, создания агитбригад, а также через создание и 

использование наглядной агитации безопасного поведения участников дорожного 

движения; 

- информирование участников образовательной деятельности о проблемах детского 

дорожно - транспортного травматизма и основах безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 

- организация практических игр на территории площадке по безопасности дорожного 

движения; 

 На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в мероприятия; 

- мотивация личного участия детей в деятельности по безопасности дорожного движения. 

 Волонтерский отряд «Импульс».  

Основными формами деятельности волонтерского отряда являются:   

 На внешкольном уровне: 

- участие школьников в организации культурных, спортивных мероприятий; 

- участие школьников в волонтерских мероприятиях Всероссийского масштаба с согласия 

родителей или законных представителей; 

- участие школьников в разработке и реализации волонтерских социально-значимых 

проектов (акция «Карта Добрых Дел»); 

- акция «Твори добро» (в рамках Весенней недели добра); 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, ветеранам и людям с 

ограниченными возможностями здоровья проживающим в микрорайоне расположения 

образовательной организации; 

- поздравление ветеранов с праздниками; 

- помощь в приобретении товаров первой необходимости; 

- благоустройство села, парка Победы, памятника- бюста Героя Советского Союза М.С. 

Чернова; 

   – включение школьников в общение с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 На уровне школы: 

-  участие школьников в организации и проведении праздников, торжественных 

мероприятий, акций, традиционных мероприятий образовательной; 

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров, в том числе в период каникул; 

- участие школьников в работе на территории образовательной организации по ее 

благоустройству (оформление пространства школы к праздникам); 
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- участие школьников в оказании помощи библиотеке, музею образовательной 

организации; 

- оказание посильной помощи школьниками ветеранам труда и ветеранам школы; 

- участие школьников в организации и проведении мероприятий по формированию 

здорового образа жизни; 

 На уровне класса: 

- участие школьников в организации и проведении классных праздников, торжественных 

мероприятий, акций, походов; 

- участие школьников в разработке, планировании, организации и анализе классных и 

общешкольных волонтерских мероприятий; 

 На индивидуальном уровне: 

- развитие лидерских качеств и организаторских способностей и умений; 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Формами и видами деятельности в рамках данного модуля являются: 

- выбор и оформление совместно с обучающимися, родителями интерьера школьных 

помещений: классов, школьных коридоров, актового зала – цветовой отделки, освещения; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители и педагогические работники 

могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения 

любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими обучающимися; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);  

- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особо школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного 

декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
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 Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

следующим направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

  Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,  

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных 

– таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа,  

ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного  

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного  

процесса: 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.         Осуществляется анализ классными 

руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается 

на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось 

и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2.Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.  Способами получения информации о состоянии организуемой в 

школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости– их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

школы. 

 Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 
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- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее - Программа) должна быть направлена на 

коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной 

категории. 

Программа должна обеспечивать: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с 

особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

использование адаптированных образовательных программ основного общего образования, 

разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

совместно с другими участниками образовательных отношений, специальных учебных и 

дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с 

привлечением медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

необходимую техническую помощь. 

Программа должна содержать: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего 

образования; 

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования; 

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

5) планируемые результаты коррекционной работы. 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования  
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Программа коррекционной работы   учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени 

при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие 

их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование адаптированных образовательных  

программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального  

сопровождения обучающихся с ОВЗ;   

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля 

в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Программа основывается на принципах, ориентированных на учет особенностей 

обучающихся с ОВЗ таких, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции нарушений детей с ОВЗ и др. обучающихся, взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в решении проблем этих детей 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу 

педагогов и ряда специалистов: педагог-психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др. 

2.4.2. 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, 

консультативное, информационно-просветительское раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
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Диагностическая работа 

Цель: информационное обеспечение процесса сопровождения образовательной 

деятельности 

 

Содержание работы Участники 

Выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗпри освоении основной 

образовательной программы основного общего 

образования.(Первичная диагностика для выявления 

группы «риска».) 

Классный руководитель, 

учитель – предметник, 

педагог- психолог, 

учитель – дефектолог, 

учитель – логопед, 

медсестра 

Составление плана диагностики и проведение 

комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом 

развитии обучающихся с ОВЗ. 

Классный руководитель, 

учитель – предметник, 

педагог- психолог, 

учитель – дефектолог, 

учитель – логопед, 

медсестра 

Определение уровня актуального и зоны 

ближайшегоразвития обучающегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей. 

Обследование познавательных процессов: 

внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем внимания, 

работоспособность. 

мышление: визуальное (линейное, структурное), 

понятийное (интуитивное, логическое), абстрактное, 

речевое, образное. 

память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания. Индивидуальные 

особенности. Моторика 

Классный руководитель, 

учитель – предметник, 

педагог- психолог, 

учитель - дефектолог 

Изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся 

Классный руководитель, 

учитель – предметник, 

педагог- психолог 

Изучение развития  состояния речевого развития 

обучающихся 

Учитель -логопед 

Изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребенка 

Классный руководитель, 

учитель – предметник, 

социальный педагог 

Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ОВЗ 

Классный руководитель, 

педагог- психолог, 

социальный педагог 

Мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования 

 

Классный руководитель, 

учитель – предметник, 

педагог- психолог, 

администрация школы 

 

Коррекционно- развивающая работа 

Цель: своевременная специализированная помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 
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образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

 

Содержание работы Участники 

Выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ 

  

Классный руководитель, 

учитель – предметник, 

педагог- психолог, 

медсестра, 

администрация школы 

Организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения 

Классный руководитель,  

педагог- психолог 

Развитие универсальных учебных действий Учитель предметник, 

учитель - дефектолог 

Коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер 

Педагог- психолог, 

учитель - дефектолог 

Развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии 

Классный руководитель, 

учитель – предметник, 

педагог- психолог 

Формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний 

Классный руководитель, 

учитель – предметник, 

социальный педагог 

Развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции 

Классный руководитель, 

педагог- психолог, 

социальный педагог 

Развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения 

Классный руководитель, 

учитель – предметник, 

педагог- психолог, 

администрация школы 

Совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях 

Классный руководитель, 

учитель – предметник, 

педагог- психолог 

Социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

 

3.Консультативное направление 

Цель: обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ОВЗ и др. обучающихся и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

 

Содержание работы Участники 

Выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, 

единых для всех участников образовательной деятельности 

Состав ПМПК  и  ППК 

(взаимодействие) 

Консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов 

Специалисты ППк 
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работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ 

Консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения 

ребенка с ОВЗ 

Классный руководитель, 

специалисты ППк 

Консультационная поддержка и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения 

в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями 

Классный руководитель, 

специалисты ППк 

 

3.Информационно-просветительское направление 

Цель: информационно- просветительская работа направлена на разъяснительную - 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений - 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками 

 

Содержание работы Участники 

Информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников 

Специалисты ППк 

Различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательной 

деятельности обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ 

Специалисты ППк 

Проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

Специалисты ППк 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются учителями – предметниками, специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-х дефектологом).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой МУЗ 

«Новомалыклинская РБ») на договорной основе и, помимо общих направлений работы со 

всеми обучающимися, имеет определенную специфику в сопровождении школьников с 

ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и  

возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает 
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инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного 

медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (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.  

Целесообразно участие социального педагога 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: внеурочные коррекционно- развивающие занятия; беседы 

(со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на 

родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских 

лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, 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 обучающихся с ОВЗ может осуществляться в 

рамках реализации основных направлений психолого- педагогического сопровождения. 

Педагог-психолог проводит занятия 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; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

коррекционно-развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Основным механизмом реализации программы коррекционной работы является психолого-

педагогический консилиум образовательной организации.  

ППк - это форма взаимодействия команды специалистов, которая направлена на 

создание системы сопровождения обучающихся, воспитанников с ОВЗ и др. обучающихся 

в условиях школы. Регламент работы ППк и документация определяется Положением о 

психолого- педагогическом консилиуме школы. 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВ, оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и 

отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 
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программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для обучающихся дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий.  

В состав ППк образовательной организации входят представитель администрации, 

педагог (учитель-предметник), специалисты сопровождения (педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-дефектолог, учитель-логопед), медицинская сестра. Родители 

уведомляются о проведении ППк. Состав специалистов консилиума может варьировать «от 

ребенка к ребенку» т.к. определяется в зависимости от существующих и потенциальных 

проблем обучающегося с ОВЗ др. обучающимся; в консилиум включаются все те 

специалисты, которые непосредственно осуществляют обучение и воспитание данного 

ребенка. 

Результатом работы ППк является совместная разработка индивидуальной 

программы сопровождения ребёнка с ОВЗ.  ИПС - целостная комплексная программа, 

направленная на всестороннее развитие ребенка с ОВЗ в соответствии с его нуждами, 

потребностями и возможностями.  ИПС определяет общую стратегию и конкретные шаги 

команды сопровождения в организации обучения и психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ в рамках образовательной организации.  

За каждым учащимся закрепляется курирующий специалист, который обеспечивает 

в коррекционной работе взаимодействие специалистов. 

ИПС разрабатывается специалистами ППк школы с участием родителей. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 

образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Коррекционная работа проводится во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания программы. На каждом уроке учитель-предметник 

может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особыхобразовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов. .  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-предметник, педагог-психолог) по коррекционно- развивающим 

программам.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.   

При реализации содержания коррекционной работы  распределяются  зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описываются их 

согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные программы сопровождения, специальные 

учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития 

и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной организации.  

Зона ответственности между участникамипсихолого –педагогического 

сопровождения 
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Участники 

консилиума 

 

Этап подготовки 

кконсилиуму 

На заседаниях 

консилиума 

Этап реализации 

принятых на консилиуме 

решений 

Заместитель 

директора 

 

1.Организационная 

помощь в проведении 

основных 

диагностических 

мероприятий 

2.Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

через курсы повышения 

квалификации, 

ознакомление с 

передовым 

педагогическим 

опытом. 

1.Организация 

работы консилиума 

(руководство и 

координация усилий 

всех участников 

консилиума) 

 

1.Помощь учителям и 

воспитателям в 

реализации решений 

консилиума.  

2. Руководство процессом 

сопровождения по 

результатам проведения 

консилиума 3.Контроль 

за: ведением 

документации; 

Педагог- 

психолог 

1.Проведение 

диагностических 

исследований.  

2.Подготовка 

материалов к 

консилиуму 

1.Предоставление 

участникам 

консилиума 

необходимой 

психологической 

информации об 

обучающихся. 

2.Участие в 

разработке 

индивидуальных 

программ развития 

обучающихся 

I. Проведение 

развивающих, 

коррекционных и 

консультативных занятий 

с детьми.  

2.Проведение групповых 

и индивидуальных 

консультаций с учителями 

и родителями.  

3.Планирование 

совместной работы с 

учителями и 

воспитателями 

Учитель 

логопед 

1.Проведение 

диагностических 

исследований.  

2.Подготовка 

материалов к 

консилиуму 

1.Предоставление 

участникам 

консилиума 

необходимой 

психологической 

информации об 

обучающихся. 

2.Участие в 

разработке 

индивидуальных 

программ развития 

обучающихся 

I. Проведение 

развивающих, 

коррекционных и 

консультативных занятий 

с детьми.  

2.Проведение групповых 

и индивидуальных 

консультаций с учителями 

и родителями.  

3.Планирование 

совместной работы с 

учителями и 

воспитателями 

Учитель - 

дефектолог 

1.Проведение 

диагностических 

исследований.  

2.Подготовка 

материалов к 

консилиуму 

1.Предоставление 

участникам 

консилиума 

необходимой 

психологической 

информации об 

обучающихся. 

2.Участие в 

разработке 

I. Проведение 

развивающих, 

коррекционных и 

консультативных занятий 

с детьми.  

2.Проведение групповых 

и индивидуальных 

консультаций с учителями 

и родителями.  
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индивидуальных 

программ развития 

обучающихся 

3.Планирование 

совместной работы с 

учителями и 

воспитателями 

Социальный 

педагог  

1.Подготовка 

материалов о семьях 

обучающихся.  

2.Выявление причин, 

влияющих на развитие 

и обучение детей 

1.Предоставление 

данных о семьях. 

2.При 

необходимости 

организация участия 

родителей в 

заседаниях 

консилиума 

1. Координирующая 

помощь в решении 

проблем в обучении и 

воспитании обучающихся 

через семью.  

2. Консультация 

родителей 

3.Проведение 

коррекционно- 

развивающих занятий 

Медицинский 

работник 

1. Сбор информации о 

детях (анамнез, 

современное состояние 

здоровья).  

2. Углубленные 

медицинские осмотры 

1. Предоставление 

информации о 

состоянии здоровья 

обучающихся, 

возможные причины 

влияния здоровья на 

развитие 

обучающихся, их 

обучение 

1. Проведение 

профилактических, 

лечебно-оздоровительных 

мероприятий 

Учитель  1. Составление 

педагогической 

характеристики на 

обучающихся, 

отражающей основные 

показатели учебной 

деятельности ребенка.  

2.Информация об 

особенностях общения 

учащихся со 

сверстниками 

1. Предоставление 

педагогической 

информации об 

обучающихся 

участникам 

консилиума. 

 2.Участие в 

разработке 

индивидуальных 

программ развития 

обучающихся 

1. Координирующая 

деятельность по 

реализации 

индивидуальной 

программы развития 

обучающихся. 

2. Осуществление 

коррекционных занятий с 

обучающимися класса 

Учитель 

физической 

культуры   

1.Информация о 

физическом состоянии, 

развитии двигательных 

навыков 

1.Выступление с 

данными о развитии 

двигательных 

навыков 

обучающихся 

2.Участие в 

разработке 

индивидуальных 

программ развития 

обучающихся 

родителей о 

динамике 

физического 

развития 

обучающихся 

1. Проведение лечебно-

физкультурных занятий с 

обучающимися, 

имеющими отклонения в 

физическом развитии. 

 2. Консультирование 

учителей и обучающихся  

Классный 

руководитель  

1. Составление 

заключения об 

особенностях 

1. Участие в 

составлении 

коррекционной 

1. Проведение 

психокоррекционных 

занятий с обучающимися, 
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поведения, интересах, 

уровне воспитанности 

обучающихся 

работы с 

обучающимися 

рекомендуемых 

специалистами 

консилиума, во 

внеурочное время 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Механизм реализации программы коррекционного работы раскрывается в учебном 

плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих программ, во взаимодействии разных педагогов 

(учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной 

организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Направления, формы и содержание взаимодействия учителей и специалистов психолого-

педагогического сопровождения 

 

 Мини – команда Примерное содержание взаимодействия 

Учитель, 

специалисты 

ППк,  

родители ребенка 

с ОВЗ 

Определение специальных образовательных потребностей ребенка с 

ОВЗ. 

Анализ и оценка имеющихся ресурсов, определение необходимости 

привлечения дополнительных внутренних и внешних ресурсов. 

Определение режима пребывания ребенка в школе в адаптационный и 

последующие периоды. 

Создание «безбарьерной» среды: оборудование класса и прилегающих 

помещений необходимыми приспособлениями, мебелью, 

дидактическими материалами. 

Определение общей стратегии и тактик команды в организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического 

сопровождения. 

 Оценка динамики развития и учебных достижений ребенка с ОВЗ, 

выявление наиболее эффективных тактик и подходов в организации 

образовательного процесса и психолого- педагогического 

сопровождения. 

Формы взаимодействия: ППк 

Заместитель 

директора по УВР 

(председатель 

ППк), 

специалисты 

сопровождения 

Формирование расписания учебных, в том числе коррекционно-

развивающих и внеучебных занятий ребенка с ОВЗ.   

Организация «миниконсилиумов», экстренных заседаний ППк по 

запросу учителя. 

Обеспечение обучающихся необходимыми учебными и 

дидактическими материалами. 

Включение в систему повышения профессиональной компетентности.  

Поиск необходимых информационных ресурсов по вопросам 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Разработка и внедрение в практику новых технологий организации 

образовательного процесса, учебных и дидактических материалов. 

Взаимодействие со специалистам ППк по вопросам методического и 
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психолого- педагогического сопровождения. 

Взаимодействие с общественными организациями по вопросам 

юридической поддержки, организации просветительских мероприятий 

для учащихся и родителей. 

Формы взаимодействия:рабочие встречи, консультации, совещания, 

совместное участие в мероприятиях, организованных социальными 

партнерами, семинары, конференции, мастер – классы на базе ППк и 

др. 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

классный 

руководитель, 

родители ребенка 

с ОВЗ 

Определение и реализация стратегии по формированию эффективного 

взаимодействия с родителями ребенка с ОВЗ на основе 

сотрудничества и разделения ответственности. 

Определение наиболее адекватного режима и расписания 

фронтальных и индивидуальных занятий. 

Консультации в заранее предусмотренное времяребенка с ОВЗ с 

учетом его возможностей. 

Определение стратегии и тактик совместной помощи ребенку с ОВЗ 

(режим выполнения домашних заданий, единые требования учителя, 

классного руководителя, родителей; формирование у ребенка 

самостоятельности и ответственности, развитие творческих 

способностей в системе внеурочной деятельности и др.). 

Формы взаимодействия: ППк, специально организованные встречи. 

Учитель, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классный 

руководитель, 

руководители 

кружков 

Планирование и организация предварительной работы, 

способствующей наиболее легкой адаптации ребенка в новой среде. 

Предварительное знакомство с семьей. 

Организация деятельности по облегчению адаптации ребенка с ОВЗ в 

школьной среде: наглядное расписание, визуальные поддержки с 

алгоритмом действий, дополнительная маркировка рабочего места и 

классной комнаты, фотоальбом с фотографиями педагогов и 

одноклассников. 

Рабочие встречи «миниконсилиумы» по текущим вопросам адаптации 

и социализации ребенка с ОВЗ; подготовка и проведение внеучебных 

и внеклассных мероприятий, праздников, «уроков доброты», 

тренингов взаимодействия; проведение игровых перемен, 

динамических пауз и др. 

Планирование и организация работы по формированию в классе 

атмосферы сотрудничества и взаимопомощи, толерантных установок 

всех участников образовательного процесса. 

Защита прав ребенка с ОВЗ и его родителей, предотвращение 

конфликтных ситуаций среди детей и родителей. 

Формы взаимодействия: рабочие встречи «миниконсилиумы» по 

текущим вопросам адаптации и социализации, подготовка и 

проведение внеучебных и внеклассных мероприятий, праздников, 

«уроков доброты», тренингов взаимодействия. 

Учитель, 

(классный 

руководитель), 

учителя –

предметники, 

руководители 

кружков 

Выработка единых требований и подходов к детям с ОВЗ.Обсуждение 

и реализация методов и приемов обучения ребенка с ОВЗ, 

апробированных учителем.  

Организация совместной деятельности по включению детей с ОВЗ в 

школьное сообщество. 

Развитие их творческих способностей, расширению контактов со 

сверстниками. взаимодействия: консультации, 

взаимопосещения,проведение интегрированных уроков, подготовка и 

проведение внеурочных и внеклассных мероприятий 
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Взаимодействие с различными учреждениями и организациями 

 

№ п/п Наименование организации Результат контактов 

1.  ПМПК Методическая, диагностическая, 

консультативная помощь 

2.  Учреждения дополнительного 

образования (ДЮСШ,ДШИ) 

Развитие и адаптация, социализация детей 

3.  МУЗ «Новомалыклинская РБ» Медицинское обследование, профилактика 

 

Взаимодействие включает в себя следующее:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося,предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным Стандартом.Планируемые результаты коррекционной работы 

имеют дифференцированныйхарактер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. Личностные результаты-индивидуальное 

продвижение обучающегося вличностном развитии (расширение круга социальных 

контактов, стремление ксобственной результативности и др.).Метапредметные результаты-

овладение общеучебными умениями с учетоминдивидуальных возможностей; освоение 

умственных действий, направленных на анализи управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий,направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д.Предметные результаты определяются совместно с 

учителем – овладениесодержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетоминдивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальныедостижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с 

нарушенным слухомобщаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать 

речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения 

проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения. Достижения обучающихся с ОВЗ 

рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с 

успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе 

текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 

достижений. 

3.Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования  

3.1. Учебный план на 2023-2024 учебный год 

Пояснительная записка 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
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предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования   обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО -2010 и ФОП 

ООО, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

При разработке учебного плана на 2023-2024 учебный год были 

использованы следующие нормативные документы:   

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

29.12.2012; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 - приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 

370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного 

общего образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 №115; 

- федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока использования учебников, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 21.09.2022 №858; 

- федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещение 

Российской Федерации от 02.08.2022 №653; 

- санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28;   

 - санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 ; 

- локальные акты школы. 
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Учебный план МОУ Новомалыклинской СОШ: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам. 

Учебный план МОУ Новомалыклинской СОШ обеспечивает 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации. 

Языком образования является русский язык. 

Вариативность содержания образовательных программ основного 

общего образования реализуется через возможность формирования программ 

основного общего образования различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план составляется для 7- 9 классов.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

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 МОУ Новомалыклинской СОШ установлен режим пятидневной 

учебной недели. Продолжительность учебного года на уровне основного 

общего образования составляет 34 недели. Максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся в неделю составляет в 7 классе – 32 часа, в 8-9 

классах – 33 часа. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования 

составляет 40 минут. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели и соответствует требованиям 

санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21.Объем максимально допустимой 

образовательной нагрузки в течение дня в 7-9-х классах не превышает семи 

уроков. Объем домашних заданий по всем предметам определяется таким 

образом, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали в 7-9 

классах – 2,5 ч. 

Учебный план учитывает особенности переходного периода на единое 

содержание общего образования в соответствии с утвержденной ФООП ООО. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литература». На учебный предмет 

«Русский язык» отводится в 7 классе - 4,5 часа, в 8 классе - 3 часа, в 9 классе – 

3 часа в неделю соответственно. Количество часов, отводимое учебным 
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планом на изучение учебного предмета «Литература»: по 2 часа в неделю в 7-8 

классах, 2,5 часа в неделю в 9 классе. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена в 

учебном плане учебными предметами «Родной язык (русский), «Родная 

литература (русская)». На учебные предметы «Родной язык (русский) и 

«Родная литература (русская)» отводится в 7-8 классах по 0,25 ч. и в 9 классе 

по 0,5 ч. в неделю соответственно. В 9 классе часы на изучение учебных 

предметов «Родной язык (русский) (0,25 ч.), «Родная литература (русская)» 

(0,25) взяты из часов учебного предмета «Литература» за счет сокращения 

учебного времени, предусмотренного на знакомство с произведениями поэтов 

и писателей 20 века, творчество которых более детально рассматривается в 11 

класса.  

Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет 

«Иностранный язык». На учебный предмет «Иностранный язык» отводится по 

3 часа в 7-9 классах. 

Учебный план не предусматривает преподавание и изучение предмета 

«Второй иностранный язык» в рамках обязательной предметной области 

«Иностранные языки», так как родители в заявлении не выразили желания 

изучать учебный предмет. 

Предметная область «Математика и информатика» включает учебные 

предметы: «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». На учебный предмет 

«Алгебра» отводится по 3 часа в неделю в 7–9-х классах. На учебный предмет 

«Геометрия» отводится по 2 часа в неделю в 7–9-х классах. На учебный 

предмет «Информатика» отводится по 1 часу в неделю в 7–9-х классах. 

При переходе на ФОП ООО предусматривается особый порядок 

учебного планирования. Так ФОП ООО, предусмотрено введения в 7 – 9 

классах нового учебного курса «Вероятность и статистика». Изучение 

учебного курса «Вероятность и статистика» в 8,9 классе вводится за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, и на его изучение отводится по 1часу в 8,9 классах. В 7 классе 

вводится курс внеурочной деятельности «Вероятность и статистика» в объеме 

1 часа в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает 

учебные предметы: «История», «Обществознание», «География» в 7-9 

классах. 

На учебный предмет «История» отводится по 2 часа в неделю в 7–8-х 

классах. В 9 классе на учебный предмет «История» отводится 2,5 часа, т.к. в 

учебный предмет «История» помимо учебных курсов «История России» и 

«Всеобщая история» включен модуль «Введение в новейшую историю 

России» объемом 14 часов в соответствии с ФОП ООО и методическими 

рекомендациями, которые Минпросвещения направило письмом от 03.03.2023 

№ 03-327.На учебный предмет «Обществознание» отводится по 1 часу в 

неделю в 7–9-х классах. На учебный предмет «География» отводится по 2 часа 

в неделю в 7–9-х классах. 
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Предметная область «Естественно - научные предметы» включает 

учебные предметы: «Физика», «Химия», «Биология». На учебный предмет 

«Физика» отводится по 2 часа в неделю в 7–8-х классах и 3 часа в неделю в 9 

классе.  На учебный предмет «Химия» отводится по 2,5 часа в неделю в 8 

классе, по 2 часа в неделю в 9 классе. На учебный предмет «Биология» 

отводится по 1часу в неделю в 7-х классах и по 2часа в неделю в 8–9-х 

классах. 

Предметная область «Искусство» включает учебные предметы: 

«Изобразительное искусство», «Музыка». На учебный предмет 

«Изобразительное искусство» отводится по 1 часу в 7 классе, на учебный 

предмет «Музыка» по 1 часу в 7-8 классах.  

Предметная область «Технология», включает учебный предмет 

«Технология» по 2 часа в 7 классе и по 1 часу в 7-8 классах. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы: «Физическая культура»; 

«Основы безопасности жизнедеятельности». На учебный предмет 

«Физическая культура» отводится по 2 часа в неделю в 7-9 классах. Третий 

час обязательной нагрузки представлен в части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений: по 1 часу в 7-8 классах, в 9 классе 

0,5 часа. На учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

отводится по 1 часу в 8-9 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, в МОУ Новомалыклинской СОШ использовано 

на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части: 

- учебный курс «Вероятность и статистика» в 8,9 классах по 1 часу в 

неделю; 

- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 

классе в объеме 1 час в неделю. 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающих: 

- курс «Готов к труду и обороне» в 7-8 классах по 1 часу и в 9 классе по 

0,5 часа в неделю. 

В целях реализации основной образовательной программы основного 

общего образования осуществляется деление классов на две группы при 
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проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык» в 7-

9 классах, «Технология» в 7-9 классах. 
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Недельный учебный план основного общего образования 

для 5- дневной учебной недели для 7-9 классов на 2023-2024 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные предметы                                   

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

 V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4,5 3 3 21,5 

Литература 3 2,5 2 2  2,5 12 

Родной язык  

и родная 

литература* 

Родной язык (русский) 0,25 0,25 0,25 0, 25 0,25 1,25 

Родная литература 

(русская) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы  

 

История  2 2 2 2 2,5 10,5 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

ОДНКНР *** ОДНКНР (модуль 

Основы мировых 

религиозных культур) 

0,5 - - - - 0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология  Технология  2 2 2 1 1 8 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 1 2,5 1,5 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Итого 27 28 29 31 31 146 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 3 1,5 2 10,5 

Учебный курс «Информатика в задачах» 0,5 0,5     

Учебный курс «Вероятность и статистика» - - - 1 1 2 

Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

0,5 - 1 - - 1,5 

Курс «Готов к труду и обороне» 1 1 2 0,5 1 4,5 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1105 1122 5321 
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Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

29 30 32 32,5 33 157 

 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной 

аттестации по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с порядком, установленным 

образовательной организацией. 

Формы проведения промежуточной аттестации по учебным предметам 

учебного плана 

 

№ 

п/п 

Учебные предметы Классы Формы промежуточной 

аттестации 

1.  Русский язык 7-9 Диктант с грамматическим 

заданием 

2.  Литература 7-9 Контрольная работа 

3.  Родной язык (русский) 7-9 Контрольная работа 

4.  Родная литература (русская) 7-9 Контрольная работа 

5.  Иностранный язык 

(английский) 

7-9 Комплексная контрольная 

работа 

6.  Алгебра 7-9 Контрольная работа 

7.  Геометрия 7-9 Контрольная работа 

8.  Информатика 7-9 Контрольная работа 

9.  История 7-9 Контрольная работа 

10.  Обществознание 7-9 Контрольная работа 

11.  География 7-9 Контрольная работа 

12.  Физика 7-9 Контрольная работа 

13.  Химия 8-9 Контрольная работа 

14.  Биология 7-9 Контрольная работа 

15.  Музыка 7-8 Контрольная работа 

16.  Изобразительное искусство 7 Контрольная работа 

17.  Технология 7-9 Контрольная работа 

18.  Физическая культура 7-9 Комплексная контрольная 

работа 

19.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8-9 Контрольная работа 

20.  Вероятность и статистика 8,9 Контрольная работа 

21.  Готов к труду и обороне 7-9 Сдача нормативов 

 

3.2.План внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год 
3.2.1 Пояснительная записка  

План внеурочной деятельности основного общего образования составлен в 

соответствии с: 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (с изменениями и дополнениями); 



133 
 

- приказом Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- индивидуальными особенностями и потребностями обучающихся. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности. Рабочая программа внеурочной деятельности является 

обязательным элементом основной образовательной программы, наравне с иными 

программами, входящими в содержательный раздел основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 

общего образования с учётом интересов обучающихся и возможностей школы. 

В МОУ Новомалыклинской СОШ внеурочная деятельность на уровне основного 

общего образования представлена следующими направлениями: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, 

общекультурное. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются следующие: 

- запросы родителей, законных представителей обучающихся; 

- приоритетные направления деятельности школы; 

- интересы и склонности педагогов; 

 - материально-технические возможности школы. 

На организацию внеурочной деятельности отводится до 10 часов в неделю в каждом 

классе. В зависимости от числа обучающихся и их возрастных особенностей группы 

формируются из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования.    

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная 

модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (классные руководители, педагог-психолог, учителя- 

предметники, библиотекарь). 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности- 40 минут. 

План внеурочной деятельности основного общего образования представлен 

регулярными и нерегулярными занятиями внеурочной деятельности. Регулярные занятия 

проводятся четко с фиксируемой периодичностью и в установленное время (в 

определенные дни и часы) в соответствии с расписанием внеурочной деятельности. 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельности связаны прежде всего с организацией 

детских общественных организаций и проведением воспитательных мероприятий 

(классных и общешкольных) в рамках реализации плана воспитательной работы школы.  

Это экскурсии, спортивные соревнования, праздники, встречи с интересными людьми, 

литературные вечера, исторические диспуты, социальные и исследовательские проекты, 

интеллектуальные игры, предметные недели, подготовка к олимпиадам, конференциям, 

кконкурсам.  

План внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год 

 

Название курса внеурочной деятельности 7 8 9 
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Духовно-нравственное направление    

Занятие «Разговор о важном» 1   

Занятие «Разговор о важном» 1   

Занятие «Разговор о важном»  1  

Занятие «Разговор о важном»  1  

Занятие «Разговор о важном»   1 

Занятие «Разговор о важном»   1 

Воспитательные мероприятия: классные часы, культпоходы в 

театр, музей, кино, концерты, выставки, смотры-конкурсы, 

фестивали, досугово- развлекательные акции в социуме, 

экскурсии 

0,5 0,5 0,5 

Спортивно-оздоровительное направление    

Спортивная секция «Готов к труду и обороне»» 1   

Спортивный клуб «Старт»    

Общеинтеллектуальное направление    

Практикум «Удивительные животные» 1   

Практикум «Удивительные животные» 1   

Практикум «Азбука финансовой грамотности»   1 1 

Кружок «Русский язык для всех» 1   

Творческий проект "Географическое краеведение»".  1  

Кружок «География в цифрах и фактах».   1 

Кружок «Проектная деятельность»   1 

Кружок «Проектная деятельность»   1 

Научное общество обучающихся 1 1 1 

Кружок «Вероятность и статистика» 1+1   

Кружок «Учимся для жизни. Математическая грамотность»   1  9б 

Кружок «Учимся для жизни. Математическая грамотность»   1  9а 

Кружок «Искусство инфографики»   1  9б 

Воспитательные мероприятия: классные часы, культпоходы в 

театр, музей, кино, концерты, выставки, смотры-конкурсы, 

фестивали, досугово-развлекательные акции в социуме, 

экскурсии, 

   

Общекультурное направление    

Воспитательные мероприятия: классные часы, культпоходы в 

театр, музей, кино, концерты, выставки, смотры-конкурсы, 

фестивали, досугово-развлекательные акции в социуме, 

экскурсии, проектная деятельность, этические, тематические 

беседы, концерты, школьные праздники, художественно-

эстетические проекты, выставки 

   

Объединение дополнительного образования «Первые роли»    

Социальное     

РДДМ«Движение первых» 0,5 0,5  

Профориентационое занятие «Моя Россия - новые 

горизонты» 

1   

Профориентационое занятие «Моя Россия – новые 

горизонты» 

1   

Профориентационое занятие «Моя Россия - новые 

горизонты» 

 1  

Профориентационое занятие «Моя Россия – новые 

горизонты» 

 1  

Профориентационое занятие «Моя Россия - новые   1 
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горизонты» 

Профориентационое занятие «Моя Россия – новые 

горизонты» 

  1 

Кружок «Педагогика»   1 

Кружок «Психология»   1 

Воспитательные мероприятия: социально-значимые акции в 

социуме, коллективно-творческие дела, трудовые десанты 

   

Кружок «Вектор успеха» 2   

Кружок «Вектор успеха» 2   

 

 



 

3.3. Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год 
1.Пояснительная записка. 

При разработке календарного учебного графика использованы 

следующие документы: 

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

29.12.2012; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 - приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023  

№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного 

общего образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 №115; 

- санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

 - санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021; 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность урока составляет 40 минут.   Продолжительность 

перемен между уроками составляет не менее 10 минут. Вместо одной большой 

перемены устанавливается две перемены по 20 минут каждая. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной Гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков, для 

обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 

19 часов.  

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 
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последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью 

не менее 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью должна составлять не менее 30 минут, за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 

осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

Календарный учебный график образовательной организации 

составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, 

региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная 

организация использовала организацию учебного года по триместрам. При 

этом наиболее рациональным графиком является равномерное чередование 

периодов учебы и каникул в течение учебного года - 5 - 6 недель учебных 

периодов чередуются с недельными каникулами. 

 

2.Даты начала и окончания учебного года 

2.1.Дата начала учебного года для 7-9 –х классов: 1 сентября 2023 г.  

2.2.Дата окончания учебного года: 

- 7-8-е классы – 24.05.2024 г.; 

 - 9-е классы - 24.05.2024 г. без учета государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

3.Продолжительность учебного года, триместров: 

- 7-8-е классы - 34 недели;  

- 9-е классы - 34 недели без учета государственной итоговой аттестации 

(ГИА). 

3.1.Продолжительность учебного года, триместров, 7-9 классы 

 

Учебный 

период 

Дата Количество 

учебных недель  Начало  Окончание  

I триместр  01.09.2023 19.11.2023 11 недель  

II триместр 27.11.2023 18.02.2024 11 недель 

III триместр 26.02.2024 24.05.2024* 12 недель  

Итого в учебном году 34 недели  

*Для обучающихся 9-х классов окончание учебного года определяется с 

учетом расписания ГИА. Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают 

Минпросвещения и Рособрнадзор. 

4.Сроки и продолжительность каникул 

4.1.Сроки и продолжительность каникул, 7-8 классы 

 

Каникулярный период Дата Продолжительность 
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начало окончание (календарные дни) 

Первые осенние каникулы 09.10.2023 15.10.2023 7 дней 

Вторые осенние каникулы 20.11.2023 26.11.2023 7 дней 

Первые зимние каникулы 30.12.2023 07.01.2024 9 дней 

Вторые зимние каникулы 19.02.2024 25.02.2024 7 дней 

Весенние каникулы 08.04.2024 14.04.2024 7 дней 

Летние каникулы 25.05.2024  31.08.2024 99 дней 

Итого 136 дня 

 

4.2.Сроки и продолжительность каникул, 9 классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) начало окончание 

Первые осенние каникулы 09.10.2023 15.10.2023 7 дней 

Вторые осенние каникулы 20.11.2023 26.11.2023 7 дней 

Первые зимние каникулы 30.12.2023 07.01.2024 9 дней 

Вторые зимние каникулы 19.02.2024 25.02.2024 7 дней 

Весенние каникулы 08.04.2024 14.04.2024 7 дней 

Летние каникулы* 01.07.2024  31.08.2024 62 дня 

Итого 99 дней 

 

*В календарном учебном графике период летних каникул определен 

примерно. 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися учебного предмета за год.   Промежуточная 

аттестация для обучающихся 7-9 –х классов проводится с 15 апреля 2024 года 

по 24 мая 2024 года без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. 
 

3.4. Календарный план воспитательной работы 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Основные школьные дела 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственны

е 
1.  Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний 

5-9 01.09. Зам. директора 

по УВР 

2.  Проект «Культура для школьников» с 

использованием рабочих тетрадей   

«Культурный дневник школьника 5-8 

класс» 

5-9 Сентябрь Старшая 

вожатая 

3.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День окончания Второй мировой 

войны» 

5-9 04.09 Классные  

руководители 
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4.  КТД «День Здоровья» 5-9 06.09 Учителя 

физической 

культуры 

5.  Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант 

Победы» 

5-9 03.09 Классные  

руководители 

6.  Акция «Мы помним!», посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09). 

5-9 05.09 Преподаватель 

–организатор 

ОБЖ 

 

7.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации 

 5-9 05.09. Зам. директора 

по УВР 

8.  Кьюар-квест, посвященный 210 лет со 

дня Бородинского сражения. 

 5-9 07.09 Классный  

руководитель 

9.  Квиз, посвященный Международному 

дню распространения грамотности. 

 5-9 08.09 Учителя 

русского языка 

и литературы 

10.  РИП. Неделя семейного общения, 

приуроченная ко Дню семейного 

общения в Ульяновской области (12.09.) 

Беседа «Семейныеобряды и обычаи» 

5-7 12.09. Старшая 

вожатая 

11.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации 

 5-9 12.09 Зам. директора 

по УВР 

 

12.  Оформление тематической экспозиции, 

посвященной 165-летию со дня 

рождения русского учёного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935). 

8-9 17.09 Классные 

руководители 

13.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации 

5-9 19.09.  Зам. директора 

по УВР 

14.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации 

5-9 26.09. Зам. директора 

по УВР 

15.  Акция «Открытка ветерану 

педагогического труда» 

8-9 30.09 Зам. директора 

по УВР 

16.  Проект «Культура для школьников   5-9 Октябрь Старшая 

вожатая 

17.  Викторина, посвященная 

Международному Дню музыки. 

5-9 01.10 Учитель 

музыки  

 

18.  Областная краеведческая конференция 

«Ульяновская область – край родной» 

5-9 Октябрь-

декабрь,  

2022года 

Зам. директора 

по УВР 

19.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации 

5-9 03.10 Зам. директора 

по УВР 

20.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны)  

5-9 04.10 Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

21.  Концерт «С любовью к вам, учителя!» 

Викторина «Узнай учителя по детской 

фотографии». 

5-9 05.10 Старшая 

вожатая 

22.  ВсероссийскаяНеделяфинансовойграмо 5-9 03.10-07.10 Учитель 
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тности экономики 

23.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения#ВместеЯрче. 

5-9 03.10-07.10 Классныеруков

одители 

24.  Декада правового просвещения в 

Ульяновской области 

5-9 С 10.10. Классные 

руководители 

25.  Общешкольная акция по 

благоустройству школьной территории 

и села 

5-9 03.10-15.10 

 

Зам.директора 

по АХЧ 

26.  Фотоконкурс «Вместе с папой»,  

посвященная Дню отца в России. 

5-7 16.10  Старшая 

вожатая 

27.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации 

5-9 17.10 Зам. директора 

по УВР 

28.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации 

5-9 24.10 Зам. директора 

по УВР 

29.  Интерактивная игра «Книжкины 

уроки», посвященная Международному 

дню школьных библиотек (25.10). 

5-9 24 – 28.10 Заведующий 

школьной 

библиотекой  

30.  Торжественное открытие в вестибюле   

уголка книгообмена «Я прочёл»: 

мероприятие, приуроченное к 

Международному дню школьных 

библиотек (25.10). 

5-9 24 – 28.10 Заведующий 

школьной 

библиотекой 

31.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации 

5-9 31.10 Зам. директора 

по УВР 
32.  Акция «Когда мы едины - мы 

непобедимы!», посвященная Дню 

народного единства. 

5-9  01.11 Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 
33.  Проект «Культура для школьников» с 

использованием рабочих тетрадей    

5-9 Ноябрь Старшая 

вожатая 
34.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации. День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел  

(08.11) 

5-9 07.11 Зам. директора 

по УВР 

35.  Школьный этап Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика» 

5-9 07.11 Заведующий 

школьной 

библиотекой 
36.  Неделяантикоррупционныхинициатив 5-9 07.11- 11.11 Зам. директора 

по УВР 
37.  Неделяпсихологии в школе 5-9 07.11- 11.11 Старшая 

вожатая 
38.  Муниципальный тур Всероссийской 

олимпиады школьников 

5-9 14.11-19.11 Зам. директора 

по УВР 
39.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации 

5-9 14.11 Зам. директора 

по УВР 
40.  Декада материнской славы в 

Ульяновской области (до 27.11.2022) 

Организации и проведении 

Всероссийского проекта «Спектакль для 

5-9 14.11-27.11 Зам. директора 

по УВР 
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мамы» 
41.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«Нюрнбергский процесс. Конкурс «Без 

срока давности»». 

5-9 14.11-18.11 Классные  

руководители 

42.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации 

5-9 28.11 Зам. директора 

по УВР 

43.  Викторина «Символы России. Герб 

страны», посвященная Дню 

Государственного герба Российской 

Федерации (30.11) 

5-7 28.11-30.11 Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

44.  Проект «Культура для школьников» с 

использованием рабочих тетрадей    

5-9 Декабрь Старшая 

вожатая 

45.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации. День неизвестного солдата 

5-9 05.12 Зам. директора 

по УВР 

46.  Акция «3 П: Понимаем, принимаем, 

помогаем», посвященная 

Международному дню инвалидов. 

5-9 02.12-05.12 Старшая 

вожатая 

47.  Интеллектуально познавательная 

программа «Битва под Москвой»,  

посвященной 80-летию начала 

контрнаступления Красной Армии 

в Битве за Москву (05.12). 

5-9 01.12-09.12 Старшая 

вожатая 

48.  Акция «Добротой измерь себя», 

посвященная Дню добровольца 

(волонтёра) России. 

9 05.12 Старшая 

вожатая 

49.  Выставка рисунков «Мой красочный 

мир», посвященная Международному 

дню художника. 

8 08.12  Старшая 

вожатая 

50.  Смотр строя и песни «Марш Победы», 

посвященный Дню Героев Отечества 

5-9 09.12 Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ,   

51.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации. День Конституции 

Российской Федерации. 

5-9 12.12 Зам. директора 

по УВР 

52.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации 

5-9 19.12 Зам. директора 

по УВР 

53.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации. День принятия 

Федеральных конституционных законов 

о Государственных символах РФ. 

5-9 26.12. Зам. директора 

по УВР 

54.  Театрализованное представление вокруг 

ёлки «К нам стучится Дед Мороз:     

«Здравствуй, новый 2023 год!» 

5-9 28.12, 29.12 Старшая 

вожатая , 

классные 

руководители 

55.  Всероссийский конкурс «Добро не 

уходит на каникулы». 

5-9 Январь Классные  

руководители 

56.  Проект «Культура для школьников» с 

использованием рабочих тетрадей    

5-9 Январь Старшая 

вожатая 

57.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации 

5-9 09.01 Зам. директора 

по УВР 

58.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации 

5-9 16.01 Зам. директора 

по УВР 
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59.  Неделя открытий из истории 

Ульяновской области в 

образовательных организациях 

Ульяновской области (в рамках 

празднования областного праздника 

День образования Ульяновской 

области) 

5-9 16.01-20.01 Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

60.  Областные краеведческие чтения 

«Ульяновская область: прошлое, 

настоящее, будущее», посвящённые 80-

й годовщине образования Ульяновской 

области 

5-9 19.01 Старшая 

вожатая 

61.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации 

5-9 23.01 Зам. директора 

по УВР 

62.  Месячник героико-патриотической и 

оборонно-массовой работы, 

приуроченный ко Дню защитника 

Отечества 

5-9 23.01-23.02. Зам. директора 

по УВР, 

преподаватель 

– организатор 

ОБЖ, старшая 

вожатая 

63.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады».  

5-9 27.01 Классные  

руководители 

64.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста». 

9 23-27.01 Классные  

руководители 

65.  Акция «Блокадный хлеб». 5-7 27.01 Классные  

руководители 

66.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации 

5-9 30.01 Зам. директора 

по УВР 

67.  Проект «Культура для школьников» с 

использованием рабочих тетрадей    

5-9 Февраль Старшая 

вожатая 

68.  Слётобучающихся«На посту № 1» 7-9 Февраль Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

69.  Областная акция «Подарок защитнику 

Отечества» 

7-8 01.02 Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

70.  Фестиваль патриотической песни «Этих 

дней не смолкнет слава!» 

5-9 01.02 Старшая 

вожатая 

71.  Урок мужества, посвященный 80-

летию со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской 

битве (02.02). 

5-9 02.02 Старшая 

вожатая 

72.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации 

5-9 06.02 Зам. директора 

по УВР 

73.  Тематические активности «Неделя 5-9 06.02-10.02 Старшая 
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российской науки», посвященные Дню 

российской науки (08.02). 

вожатая, 

классные 

руководители 

74.  
Общешкольная научная конференция 

педагогов и школьников «Яблоко для 

Ньютона» 

5-9 06.02-10.02 Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

75.  Школьный конкурс-выставка моделей 

из Lego 

5-7 06.02-10.02 Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

76.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации. День памяти о россиянах, 

исполнивший служебный долг за 

пределами Отечества 

 5-9 13.02 Старшая 

вожатая, 

классные 

руководители 

77.  Международный день родного языка 5-7 21.02 Классные  

руководители 
78.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День защитника Отечества» 

5-9 24.02 Классные  

руководители 
79.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации 

5-9 27.02. Зам. директора 

по УВР 
80.  Проект «Культура для школьников» с 

использованием рабочих тетрадей    

5-9 Март Старшая 

вожатая 
81.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

(01.03.2022) 

5-9 01.03. Зам. директора 

по УВР 

82.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации 

5-9 06.03 Зам. директора 

по УВР 
83.  Международная акция «Сад памяти». 5-9 Март Зам. директора 

по УВР 
84.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации 

5-9 13.03 Зам. директора 

по УВР 
85.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации 

5-9 20.03 Зам. директора 

по УВР 
86.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День Земли. (20.03. Час Земли (27.03). 

День защиты Земли (30.03)». 

5-9 20.03-30.03 Классные  

руководители 

87.  Неделя профориентации. 5-9 13.03-18.03 Старшая 

вожатая 
88.  Информационный час, посвященной 

Дню воссоединения Крыма с Россией. 

8-9 18.03 Старшая 

вожатая 
89.  Флешмоб, посвященный Всемирному 

дню театра. 

5-9 27.03 Старшая 

вожатая 
90.  Проект «Культура для школьников» с 

использованием рабочих тетрадей    

5-9 Апрель Старшая 

вожатая 
91.  День здоровья. Игра по станциям 

«Вперед к здоровому образу жизни» 

5-9 07.04 Учителя 

физической 

культуры 
92.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации 

5-9 03.04 Зам. директора 

по УВР 
93.  Всероссийская неделя финансовой 5-9 03.04-07.04 Старшая 
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грамотности детей и молодёжи вожатая 
94.  Общешкольная акция по 

благоустройству школьной территории. 

5-9 3.04-15.04 Зам. директора 

по УВР 
95.  Интерактивная игра «Космический 

бум», посвященная Дню космонавтики, 

65-летию со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

5-9 12.04 Старшая 

вожатая 

96.  Акция «ОкнаПобеды» 5-9 17.04 Старшая 

вожатая 
97.  Неделяпсихологии в школе 5-9 17.04-21.04 Старшая 

вожатая 
98.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации 

5-9 17.04 Зам. директора 

по УВР 
99.  Международная акция «Читаем детям о 

войне 

5-9 24.05-28.05 Классные 

руководители 
100.  День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

9 19.04 Старшая 

вожатая 

101.  Выставка рисунков «Земля -наш дом», 

посвященная Всемирному Дню Земли 

(22.04) 

5-7 17-29.04  Старшая 

вожатая 

102.  Всемирный день Земли 8-9 22.04 Классные 

руководители 
103.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации 

5-9 24.04 Зам. директора 

по УВР 
104.  Коллективный исследовательский 

проект классов «Старая фотография из 

семейного архива», посвящённый Дню 

Победы 

5-9 25.04 Зам. директора 

по УВР 

105.  Коллективный исследовательский 

проект разновозрастных команд 

«Города-герои», посвященный Дню 

Победы 

5-9 25.04 Зам. директора 

по УВР 

106.  День российского парламентаризма 8-9 27.04 Учителя 

истории 
107.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День Победы». 

5-9 02.05-06.05 Классные  

руководители 
108.  Акции «Подарок защитнику Отечества», 

«Обелиск», «Ветеран живет рядом», 

«Ветеран», «Открытка ветерану», 

«Георгиевская ленточка 

5-9 02.05-09.05 Классные  

руководители 

109.  Проект «Культура для школьников» с 

использованием рабочих тетрадей   

5-9 Май Старшая 

вожатая 
110.  Литературно - музыкальная композиция 

«Этот День Победы» 

5-9 03.05. Старшая 

вожатая 
111.  Международная акция «Георгиевская 

ленточка». 

5-9 03-09.05 Классные  

руководители 
112.  Митинг, 

посвященныйпавшимодносельчанам 

5-9 09.05 Старшая 

вожатая 
113.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации 

5-9 15.05 Зам. директора 

по УВР 
114.  Всероссийский открытый онлайн-урок 5-9 19.05 Классные  
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«Международный день музеев». руководители 
115.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации 

5-9 22.05 Зам. директора 

по УВР 
116.  ПраздникПоследнегозвонка 5-9 23.05 Старшая 

вожатая 

117.  Выставка рисунков «Мы – славяне!», 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры (24.05). 

5-9 22-30.05 Старшая 

вожатая 

118.  Ритуал поднятия флага Российской 

Федерации. Торжественная линейка 

«За честь школы» (чествование 

отличников, победителей различных 

конкурсов и соревнований) 

5-9 29.05 Зам. директора 

по УВР 

119.  Интерактивная программа, 

посвященная Дню защиты детей 

5-6 01.06 Начальник  

пришкольного 

лагеря  

120.  Викторина, посвященная Дню русского 

языка 

5-9 06.06 Начальник  

пришкольного 

лагеря   

121.  Квест, посвященный Дню России 5-9 12.06 Начальник  

пришкольного 

лагеря   

122.  Международная акция «Свеча памяти», 

посвященная Дню памяти и скорби. 

5-9 22.06 Классные 

руководители 

123.  Фото-флешмоб «Семья – начало всех 

начал» в сообществе школы в ВК, 

посвященный Дню семьи, любви, 

верности. 

5-7 08.07 Старшая 

вожатая 

124.  Викторина в сообществе школы в ВК, 

посвященная Дню Военно-морского 

флота. 

8-9 30.07 Старшая 

вожатая 

125.  Фото-флешмоб в сообществе школы в 

ВК «На зарядку становись!», 

посвященный Дню физкультурника 

5-9 12.08 Учитель 

физической 

культуры 

126.  Тематические публикации на сайте 

школы «Символы России: флаг», 

посвященные Дню Государственного 

флага РФ 

5-9 22.08 Старшая 

вожатая 

127.  Тематические публикации на сайте 

школы, посвященные 80-летию со дня 

победы советских войск над немецкой 

армией в битве под Курском в 1943 году. 

5-9 23.08 Старшая 

вожатая 

128.  Спортивные мероприятия в рамках 

деятельности школьного спортивного 

клуба 

5-9 В течение 

учебного года 

Учитель 

физической 

культуры 

 Классное руководство 

№ Дела, события, мероприятия  Сроки Ответственны

е 

 Проведению воспитательных дел, мероприятий  в классе 
1.  Посещение семей с целью проверки 

соблюдения детьми режима дня, 

5-9 29.08- 31.08 Классные  

руководители 



146 
 

выявление «неблагополучных семей»  
2.  Составлениесоциальногопаспорта 

класса 

5-9 01.09 Классные  

руководители 
3.  Беседа о важности включения в систему 

дополнительного образования 

5-9 01.09. Классные  

руководители 
4.  Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День окончания Второй мировой 

войны» 

5-9 02.09 Классные  

руководители 

5.  Занятие «Разговор о важном» 

 День знаний (зачем учиться?)  

(интеллектуальный марафон) 

5-7 05.09 Классныеруков

одители 

6.  Занятие «Разговор о важном» 

 День знаний (зачем учиться?)  

(интеллектуальный марафон) 

8-9 05.09 Классныеруков

одители 

7.  Выборы органов самоуправления в 

классе. Разработка Кодекса класса 

5-9 06.09 Классныеруков

одители 
8.  Классный час «Мои права и 

обязанности». 

5-7 07.09 Классныеруков

одители 
9.  Занятие «Разговор о важном» 

Родина, души моей родинка (работа с 

интерактивной картой) 

5-7 12.09 Классныеруков

одители 

10.  Занятие «Разговор о важном» 

 Родина, души моей родинка (работа с 

интерактивной картой) 

8-9 12.09 Классныеруков

одители 

11.  Занятие «Разговор о важном» 

Мечтаю летать (работа с 

интерактивными карточками) 

5-7 19.09 Классныеруков

одители 

12.  Занятие «Разговор о важном» 

 Земля - это колыбель разума, но нельзя 

вечно жить в колыбели…(ин 

терактивная звездная карта) 

8-9 19.09 Классныеруков

одители 

13.  Проект «Культура для школьников» 5-9 20.09 Классныеруков

одители 
14.  Занятие «Разговор о важном» 

Моя музыка (музыкальный конкурс 

талантов) 

5-7 26.09 Классныеруков

одители 

15.  Занятие «Разговор о важном» 

 Что мы музыкой зовем (музыкальны й 

конкурс талантов)   

8-9 26.09 Классныеруков

одители 

16.  Занятие «Разговор о важном» 

С  любовью в сердце: достойная жизнь 

людей старшего поколения в наших 

руках (социальная реклама) 

5-7 03.10 Классныеруков

одители 

17.  Занятие «Разговор о важном» 

 С любовью в сердце: достойная жизнь 

людей старшего поколения в наших 

руках (социальная реклама) 

8-9 03.10 Классныеруков

одители 

18.  Занятие «Разговор о важном» 

Отецродоначальник (фотоистории) 

5-7 17.10 Классныеруков

одители 
19.  Занятие «Разговор о важном» 

 Образ отца в отечественной литературе 

(литературная гостиная) 

8-9 17.10 Классныеруков

одители 
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20.  Занятие «Разговор о важном» 

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома 

(групповая дискуссия)   

5-7 24.10 Классныеруков

одители 

21.  Занятие «Разговор о важном» 

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома  

8-9 24.10 Классныеруков

одители 
22.  Проект «Культура для школьников» 5-9 25.10 Классныеруков

одители 
23.  Занятие «Разговор о важном»  

Ежедневный подвиг учителя (мини  

сочинение) 

5-7 31.10 Классныеруков

одители 

24.  Занятие «Разговор о важном»  

Ежедневный подвиг учителя (мини 

сочинение) 

8-9 31.10 Классныеруков

одители 

25.  Занятие «Разговор о важном» 

Мы — одна страна! (работа с 

интерактивной картой)  

5-7 07.11 Классныеруков

одители 

26.  Занятие «Разговор о важном» 

 Мы — одна страна! (работа с 

интерактивн ой картой) 

8-9 07.11 Классныеруков

одители 

27.  Занятие «Разговор о важном». 

 Языки и культура народов России: 

единство в разнообразии (работа с 

интерактивной картой) 

5-7 14.11 Классныеруков

одители 

28.  Занятие «Разговор о важном». 

 Языки и культура народов России: 

единство в разнообразии (работа с 

интерактивной картой) 

8-9 14.11 Классныеруков

одители 

29.  Занятие «Разговор о важном». 

 О руки наших матерей (конкурс стихов, 

конкурс чтецов)  

5-7 21.11 Классные  

руководители 

30.  Занятие «Разговор о важном». 

 О руки наших матерей (Чтоб жила на 

свете мама) (конкурс стихов) 

8-9 21.11 Классные  

руководители 

31.  Проект «Культура для школьников» 5-9 22.11 Классныеруков

одители 
32.  Занятие «Разговор о важном». 

 Герб страны как предмет нашей 

гордости (экспертное интервью) 

5-7 28.11 Классныеруков

одители 

33.  Занятие «Разговор о важном». 

 Двуглавый орел: история легендарного 

герба (обсуждение видеоматериалов) 

8-9 28.11 Классныеруков

одители 

34.  Классные детско-взрослые 

мероприятия, посвященные Дню матери 

(27.11) 

5-9 21.11-25.11 Классные 

руководители 

35.  Классный час, посвященный Дню 

Неизвестного солдата 

8-9 01.12 Классные 

руководители 
36.  Занятие «Разговор о важном». 

 Жить – значит действовать (проблемная 

дискуссия) 

5-7 05.12 Классныеруков

одители 

37.  Занятие «Разговор о важном». 

 Жить – значит действовать (проблемная 

дискуссия) 

8-9 05.12 Классныеруков

одители 
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38.  Занятие «Разговор о важном». 

 Герои мирной жизни (встреча с героями 

нашего времени) 

5-7 12.12 Классныеруков

одители 

39.  Занятие «Разговор о важном». 

 Герои мирной жизни (встреча с героями 

нашего времени) 

8-9 12.12 Классныеруков

одители 

40.  Занятие «Разговор о важном» 

 «Величественны и просты слова 

Единого Закона всей Отчизны, 

Дарующего главные права: Работать, 

радоваться жизни» (эвристическая 

беседа) 

5-7 19.12 Классныеруков

одители 

41.  Занятие «Разговор о важном» 

 Конституция - основа правопорядка 

(деловая игра) 

8-9 19.12 Классныеруков

одители 

42.  Проект «Культура для школьников» 5-9 13.12 Классныеруков

одители 
43.  Занятие «Разговор о важном». 

Зачем мечтать? (групповое обсуждение)   

5-7 26.12 Классныеруков

одители 
44.  Занятие «Разговор о важном». 

Полет мечты (групповое обсуждение)   

8-9 26.12 Классныеруков

одители 
45.  Занятие «Разговор о важном». 

 Моя малая Родина  

(работа с интерактивной картой) 

5-7 09.01 Классныеруков

одители 

46.  Занятие «Разговор о важном». 

Моя малая Родина  

(работа с интерактивной картой)   

8-9 09.01 Классныеруков

одители 

47.  Занятие «Разговор о важном» 

«Дарит искры волшебства светлый 

праздник Рождества…» 

(музыкальнаягостиная) 

5-7 16.01 Классныеруков

одители 

48.  Занятие «Разговор о важном» 

«Дарит искры волшебства светлый 

праздник Рождества…» 

(музыкальнаягостиная) 

8-9 16.01 Классныеруков

одители 

49.  Занятие «Разговор о важном». 

 «…осталась одна Таня» (работа с 

дневником героя) 

5-7 23.01 Классныеруков

одители 

50.  Занятие «Разговор о важном». 

 «Никто не забыт и ничто не забыто» 

(работа с историческими документами) 

8-9 23.01 Классныеруков

одители 

51.  Проект «Культура для школьников»  24.01 Классныеруков

одители 
52.  Занятие «Разговор о важном». 

 К.С. Станиславский и погружение в 

волшебный мир театра (чтение по 

ролям) 

5-7 30.01 Классныеруков

одители 

53.  Занятие «Разговор о важном». 

 С чего же начинается театр? (юбилею 

К.С. Станиславского посвящается) 

(анализ биографии театрального 

деятеля) 

8-9 30.01 Классныеруков

одители 
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54.  Классные мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества 

5-9 20-22.02 Классные  

руководители 
55.  Занятие «Разговор о важном». 

 «Может собственных Платонов и 

быстрых разумом Невтонов российская 

земля рождать…» 

(интеллектуальныймарафон) 

5-7 06.02 Классныеруков

одители 

56.  Занятие «Разговор о важном». 

 «Может собственных Платонов и 

быстрых разумом Невтонов российская 

земля рождать…» 

(интеллектуальныймарафон) 

8-9 06.02 Классныеруков

одители 

57.  Занятие «Разговор о важном». 

 Россия в мире (работа с интерактивной 

картой) 

5-7 13.02 Классныеруков

одители 

58.  Занятие «Разговор о важном». 

 Россия в мире (работа с интерактивной 

картой 

8-9 13.02 Классныеруков

одители 

59.  Праздничная программа, посвящённая 

23 февраля «Наши мальчики - самые-

самые» 

5-9 17.02 Классныеруков

одители 

60.  Проект «Культура для школьников» 5-9 18.02 Классныеруков

одители 
61.  Занятие «Разговор о важном» 

На страже Родины (литературная 

гостиная: рассказы о войне) 

5-7 27.02 Классныеруков

одители 

62.  Занятие «Разговор о важном» 

Идут российские войска (работа с 

видеоматериалами)  

8-9 27.02 Классныеруков

одители 

63.  Классный час, посвященный снятию 

блокады Ленинграда. 

5-9 27.01 Классныеруков

одители 
64.  Урок мужества (инициатива «Горячее 

сердце»). 

5-9 1 неделя февраля Классныеруков

одители 
65.  Классный час, посвященный Дню 

защитника Отечества 

5-9 3 неделя февраля Классныеруков

одители 
66.  Классные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

(08.03). 

5-9 06-07.03 Классные  

руководители 

67.  Занятие «Разговор о важном». 

 «Я знаю, что все женщины 

прекрасны… » (конкурсстихов о 

женщинах) 

5-7 06.03 Классныеруков

одители 

68.  Занятие «Разговор о важном». 

 «Я знаю, что все женщины 

прекрасны… » (конкурсстихов о 

женщинах) 

8-9 06.03 Классныеруков

одители 

69.  Занятие «Разговор о важном». 

 Гимн России (работа с газетными и 

интернет публикациями) 

5-7 13.03 Классныеруков

одители 

70.  Занятие «Разговор о важном». 

 Гимн России (работа с газетными 

публикациями, интернет- 

8-9 13.03 Классныеруков

одители 
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публикациями) 
71.  Проект «Культура для школьников»  14.03 Классныеруков

одители 
72.  Занятие «Разговор о важном». 

 Путешествие по Крыму (виртуальная 

экскурсия) 

5-7 20.03 Классныеруков

одители 

73.  Занятие «Разговор о важном». 

 Крым на карте России (работа с 

интерактивн ой картой) 

8-9 20.03 Классныеруков

одители 

74.  Занятие «Разговор о важном». 

Искусство и псевдоискусств о 

(творческая лаборатория)   

5-7 27.03 Классныеруков

одители 

75.  Занятие «Разговор о важном». 

 Искусство и псевдоискусст во 

(творческая лаборатория) 

8-9 27.03 Классныеруков

одители 

76.  Занятие «Разговор о важном». 

 Новость слышала планета: «Русский 

парень полетел» (работа с биографией) 

5-7 03.04 Классныеруков

одители 

77.  Занятие «Разговор о важном». 

 Он сказал: «Поехали» (работа с 

видеоматериалами) 

8-9 03.04 Классныеруков

одители 

78.  Занятие «Разговор о важном» 

 Надо ли вспоминать прошлое? 

(проблемная дискуссия) 

5-7 10.04 Классныеруков

одители 

79.  Занятие «Разговор о важном» 

 Без срока давности (работа с 

историческими документами) 

8-9 10.04 Классныеруков

одители 

80.  Проект «Культура для школьников» 

Без срока давности (работа с 

историческими документами) 

5-9 11.04 Классныеруков

одители 

81.  Занятие «Разговор о важном».  

«Зелёные» привычки»: сохраним 

планету для будущих поколений 

(фестиваль идей) 

5-7 17.04 Классныеруков

одители 

82.  Занятие «Разговор о важном».  

 «Зелёные» привычки»: сохраним 

планету для будущих поколений 

(фестиваль идей)   

8-9 17.04 Классныеруков

одители 

83.  Занятие «Разговор о важном». 

Праздник Первомай (встреча с людьми 

разных профессий) 

5-7 24.04 Классныеруков

одители 

84.  Занятие «Разговор о важном». 

 История Дня труда (встреча с людьми 

разных профессий) 

8-9 24.04 Классныеруков

одители 

85.  Классный час, посвященный 78-й 

годовщине Победы в ВОВ. 

 03.05. Классныеруков

одители 
86.  Занятие «Разговор о важном». 

 «Словом можно убить, словом можно 

спасти, словом можно полки за собой 

повести...» (литературнаягостиная) 

5-7 15.05 Классныеруков

одители 

87.  Занятие «Разговор о важном». 

 Русские писатели и поэты о войне 

8-9 15.05 Классныеруков

одители 
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(литературная гостиная) 
88.  Беседа с инспектором ПДН. «Правила 

поведения  на улице и в общественных 

местах» 

 16.05. Классныеруков

одители 

89.  Проект «Культура для школьников»  17.05 Классныеруков

одители 
90.  Занятие «Разговор о важном». 

День детских общественных 

организаций (работа с 

видеоматериалами)  

 

5-7 22.05 Классныеруков

одители 

91.  Занятие «Разговор о важном». 

 День детских общественных 

организаций (социальная реклама) 

 

8-9 22.05 Классныеруков

одители 

92.  Занятие «Разговор о важном». 

Перед нами все двери открыты 

(творческий флэшмоб) 

5-7 29.05 Классныеруков

одители 

93.  Занятие «Разговор о важном». 

Перед нами все двери открыты 

(творческий флэшмоб) 

8-9 29.05 Классныеруков

одители 

94.  Организация и проведение мероприятий 

с учащимися согласно плана ВР с 

классом. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классныеруков

одители 

95.  Подготовка к участию в основных 

школьных делах 

5-9 Согласно плана 

«Основные 

школьные дела» 

Классныеруков

одители 

96.  Вовлечение обучающихся в 

мероприятия различного уровня, 

помощь в подготовке. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классныеруков

одители 

97.  Изучение классного коллектива. 5-9 В течение 

учебного года 

Классныеруков

одители 
98.  Работа по повышению академической 

успешности и дисциплинированности. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классныеруков

одители 
99.  Профилактика деструктивного 

поведения. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классныеруков

одители 

 Индивидуальная работа с учащимися 
100.  Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся через 

педагогическое наблюдение, создание 

ситуаций нравственного выбора. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классныеруков

одители 

101.  Педагогическая поддержка 

обучающихся в решении жизненных 

проблем. 

5-9 По мере 

необходимости 

Классныеруков

одители 

102.  Педагогическая поддержка учащихся с 

ОВЗ, «группы риска», одаренных и т. д. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классныеруков

одители 
103.  Мониторинг страниц обучающихся в 

соц. сетях, работа по профилактике 

подписок на деструктивные сообщества.  

5-9 Ежемесячно Классныеруков

одители 

104.  Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 
105.  Деятельность, направленная на 5-9 В течение Классные 
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успешную адаптацию пятиклассников, 

вновь прибывших обучающихся 5-9 

классов 

учебного года руководители 

 Работа с педагогами, работающими с классом 
106.  Консультации с учителями-

предметниками по вопросам 

соблюдения единых требований в 

воспитании, предупреждению и 

разрешению конфликтных ситуаций 

5-9 В течение 

учебного года 

Классныеруков

одители 

107.  Малый педагогический совет  

«Адаптация первоклассников» 

5 Октябрь Классные 

руководители 
108.  Консультации с педагогом-психологом, 

соц. педагога по вопросам изучения 

личностных особенностей, 

профилактике деструктивного 

поведения 

5-9 В течение 

учебного года 

Классныеруков

одители 

109.  Взаимодействие с педагогами ДО по 

вовлечению обучающихся в программы 

ДО, внеурочные мероприятия 

5-9 В течение 

учебного года 

Классныеруков

одители 

110.  Приглашение учителей-предметников 

на классные родительские собрания 

5-9 В течение 

учебного года 

Классныеруков

одители 
111.  Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по вопросу 

организации поддержки особых 

категорий обучающихся. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классныеруков

одители 

112.  Участие в работе Совета профилактики 5-9 По мере 

необходимости 

Классныеруков

одители 

 Работа с родителями учащихся или их законными представителями 
113.  Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса 

образовательной деятельности, 

основных содержательных и 

организационных изменениях, о 

внеурочных мероприятиях и событиях 

жизни класса, школьных успехах и 

проблемах их детей. 

5-9  07.09 Классныеруков

одители 

114.  Помощь родителям в регулировании 

отношений между ними и другими 

педагогическими работниками. 

5-9 По мере 

необходимости 

Классныеруков

одители 

115.  Проведение классных родительских 

собраний. 

5-9 Не реже 1 раза в 

семестр 

Классныеруков

одители 
116.  Организация работы родительского 

актива класса. 

5-9 По мере 

необходимости 

Классныеруков

одители 
117.  Консультативная помощь и поддержка 

родителей особых категорий 

обучающихся. 

5-9 По мере 

необходимости 

Классныеруков

одители 

118.  Привлечение родителей 

(законных представителей), членов 

семей обучающихся к организации и  

проведению воспитательных дел, 

мероприятий  в классе и Школе. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классныеруков

одители 
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 Школьный урок 

№ Дела, события, мероприятия  Сроки Ответственны

е 
1.  Установление субъект-субъектных 

отношений в процессе образовательной 

деятельности 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

2.  Подбор и использование предметного 

материала, направленного на решение 

воспитательных задач. 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

3.  Создание позитивных и конструктивных 

отношений между учителем и 

учениками.  

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

4.  Побуждение обучающихся соблюдать 

правила внутреннего распорядка, 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами. 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

5.  Организация шефства мотивированных 

и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками. 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

6.  Применение интерактивных форм 

учебной работы: дискуссий, дебатов, 

групповых проектов, викторин, 

настольных и ролевых игр, игровых 

ситуаций. 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

7.  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

8.  Включение в рабочие программы по 

всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных задач 

уроков, занятий, освоения учебной 

тематики, их реализацию в обучении 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

9.  Включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с разделом 

«Основные школьные дела» данного 

плана. 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

Внеурочная деятельность  

№ Названиекурса/программы,  
занятий 

Классы Количество 

часоввнеделю 

Педагог 

Курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности: 

1.  Занятие «Разговор о важном» 5-6 2 Классный 

руководитель 
2.  РДДМ "Движениепервых". 5-6 0,5 Советник по 

воспитанию 
3.  Юнармейскийотряд «Соколы» 

региональногоотделения 

Всероссийского детско-юношеского 

5-6 5 Педагог - 

организатор 
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военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия»  

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 волонтерство), 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; 
4.  Профориентационое занятие «Россия – 

мои горизонты» 

5-9 1 Классные 

руководители 
5.  Профориентационое занятие  Россия – 

мои горизонты» 

5-9 1 Классные 

руководители 

Курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности 
6.      
7.      
8.      

Курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров 
9.      

 
10.      

Курсы, занятия экологической, природоохранной направленности 
11.      

 
12.      

Курсы, занятия художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров 
13.      
14.      
15.      

Курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности 
16.  Спортивная секция «Готов к труду и 

обороне» 

5-9 1 Педагог – 

предметник  
17.  Спортивныйклуб «Старт» 5-9 0,5 Педагог – 

предметник 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственны

е 
1.  Работа Родительского патруля 

(профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма). 

5-9 В течение 

учебного года 

(неделя до и 

неделя после 

каникул) 

Социальный 

педагог 

2.  Работа Родительского патруля 

(профилактика безнадзорности 

несовершеннолетних). 

5-9 В течение 

учебного года 

(неделя до и 

неделя после 

каникул) 

Социальный 

педагог 

3.  Организация родительского контроля 5-9 В течение Заведующий 
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качества питания. учебного года СП 

4.  Организация работы родительского 

комитета СП 

5-9 В течение 

учебного года 

Заведующий 

СП 
5.  Организация работы Управляющего  совета 

школы. 
5-9 Сентябрь, 

декабрь, апрель 

Директор 

школы 
6.  День открытых дверей. 5-9 Октябрь, март Администраци

я 
7.  Деньсемейногообщения 5-9 Сентябрь Зам. директора 

по УВР 
8.  Общешкольные родительские собрания, 

направленные на обсуждение актуальных 

вопросов либо решение острых школьных 

проблем 

5-9 15.09, 15.12, 

15.03 

Заведующий 

СП 

Общешкольное родительское собрание по теме 

«Семья и школа: единство действий» 
5-9 15.09. Зам. директора 

по УВР 

 Общешкольное родительское собрание 

по теме «Охрана здоровья школьников. 

Рольсемьи в 

формированииздоровогообразажизнире

бенка» 

5-9 15.12 Зам. директора 

по УВР 

Общешкольное родительское собрание 

по теме «Нравственные уроки моей 

семьи» 

5-9 15.03 Зам. директора 

по УВР 

Общешкольное родительское собрание по теме 

«Адаптация первоклассников к обучению в 

школе» 

5-9 29.08. Заведующий 

СП 

Общешкольное родительское собрание по теме 

«Адаптация пятиклассников к обучению в 

старшей школе» 

5-9 29.08 Зам. директора 

по УВР 

9.  Классные родительские собрания  

 
5-9 21.10, 20.01, 

20.04  

Классные 

руководители 
10.  Организацияновогоднихпраздников 5-6 Декабрь Классные 

руководители 
11.  Организация участия родителей в 

вебинарах, Всероссийских 

родительских уроках, собраниях на 

актуальные для родителей темы: 

5-9 В течение 

учебного года 

Классныеруков

одители 

Родительское собрание по вопросу 

профилактики алкоголизма, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних с участием 

работников правоохранительных 

органов, учреждений здравоохранения в 

образовательных организациях в рамках 

месячника по безопасности детей в 

Ульяновской области 

5-9 Сентябрь   Классныеруков

одители 

Областное родительское собрание 

«Экспертное мнение» 

5-9 Ежеквартально Классныеруков

одители 

Родительская гостиная «МиР» 

 по теме «Рекомендации родителям по 

оказанию помощи ребенку в кризисных 

ситуациях» 

5-9 Декабрь 

 

Классныеруков

одители 

 «Школа информационной 5-9 Октябрь, ноябрь, Классныеруков
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безопасности» Цикл ежемесячных 

семинаров для родителей»  

декабрь 2022, 

январь, февраль, 

март, апрель 

2023 

одители 

Родительские собрания: беседы с 

родителями на тему профилактики 

ВИЧ-инфекции, наркомании и 

формирования навыков здорового 

образа жизни среди детей и подростков 

5-9 В течение 

учебного года 

Классныеруков

одители 

Неделяродительскойкомпетентности 

 

5-9 Ноябрь 2022 

года 

 

Классныеруков

одители 

12.  Организация встреч по запросу 

родителей с педагогом-психологом, 

социальным педагогом  

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

13.  Организация участия родителей  

психолого- педагогическом консилиуме 

5-9 В течение 

учебного года, 

по мере 

необходимости 

Заместители 

директора по 

УВР 

14.  Вовлечение родителей в подготовку и 

проведение общешкольных и классных 

мероприятий. 

5-9 По плану работы Зам. директора 

по УВР, 

классные  

руководители  
15.  Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

5-9 В течение 

учебного года, 

по мере 

необходимости 

Классные  

руководители, 

администрация 

16.  Анкетирование родителей по вопросам 

работы школы, воспитания и развития 

детей 

5-9 Май Зам. директора 

по УВР 

 Самоуправление 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственны

е 
1.  Работа Ученического совета школы 5-9 Ежемесячно Зам. директора 

по УВР 

2.  Определение плана работы 

Ученического совета школ и  

ответственных за направления работы 

5-9 Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

3.  Открытая дискуссия педагогов и 

подростков «Школа — мой дом?» 

5-9 Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

4.  Подготовка, организация и проведение 

общешкольного турнира по настольным 

играм 

5-9 Октябрь Зам. директора 

по УВР 

5.  Подготовка, организация и проведение 

внутришкольных турниров: по 

минифутболу, по пионерболу, по 

баскетболу, по настольному теннису, по 

шахматам 

 Сентябрь Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШСК 

6.  Акция «Неделя позитива»  03.04-07.04 Старшая 

вожатая 

7.  Работа классных ученических активов.  5-9 В течение  Классные  
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учебного года руководители 

8.  Представление органами ученического 

самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организацией 

5-9  По 

необходимости 

Зам. директора 

по УВР 

9.  Защита органами ученического 

самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся 

5- 9 По 

необходимости 

Зам. директора 

по УВР 

10.  Участие представителей органов 

ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации 

рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной 

работы 

5-9 Май, август, 

ноябрь, февраль 

Зам. директора 

по УВР 

11.  Выборы органов самоуправления в 

классах 

5-9 Сентябрь Зам. директора 

по УВР, 

старшая 

вожатая 

12.  Концерт «С любовью к вам, учителя!» 5-9 05.10  Зам. директора 

по УВР, 

старшая 

вожатая 

13.  Всемирный день спасибо 5-9 11.01  Зам. директора 

по УВР, 

старшая 

вожатая 

14.  Праздничный концерт, посвящённый 

Дню защитника Отечества 

5-9 17.02. Зам. директора 

по УВР, 

старшая 

вожатая 

15.  Праздничный концерт, посвящённый 

Международному женскому дню 

5-9 07.03 Зам. директора 

по УВР, 

старшая 

вожатая 

16.  Акция «Неделя позитива» 5-9 03.04-07.04 Старшая 

вожатая 

17.  Акция «Твой внешний вид – твоя 

визитная карточка». 

5-9 1 раз в триместр Председатель 

Ученического 

совета 

18.  

Отчетная конференция Ученического 

совета школы 

5-9 Май Зам. директора 

по УВР, 

старшая 

вожатая 

19.  Участие представителей органов 

ученического самоуправления 

обучающихся в анализе воспитательной 

деятельности в общеобразовательной 

организации 

5-9 Май Зам. директора 

по УВР 

 Профориентация 

1.  Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственны

е 
2.  Участие школьников во всероссийских 5-9 В течение Старшая 
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профориентационных проектах 

«Проектория», «Навигатум», «Поступи 

онлайн», «Большая перемена», «Билет в 

будущее», «Шоу профессий». 

года вожатая 

3.  Профориентационное онлайн-

тестирование 

5-9 Октябрь Классные 

руководители 

4.  Экскурсии на предприятия  5-7 В течение года Классные 

руководители 

5.  Серия профессиональных проб 

«Ландшафтный дизайн», «Вебдизайн», 

«Вожатый», «Фотограф», «Журналист», 

«Экскурсовод». 

8-9 Декабрь Классные 

руководители 

6.  Посещение профессиональных учебных 

заведений в Дни открытых дверей в 

вузах и колледжах 

8-9 По плану Классные 

руководители 

7.  Областной конкурс проектов «Моя 

будущая профессия» 

9 Февраль Классный 

руководитель 

8.  Участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, 

организованных на базе вузов и 

колледжей 

8-9 По плану Классный 

руководитель 

9.  Профориентационные деловые игры: 

«Калейдоскоп профессий», «Дороги, 

которые мы выбираем», «На распутье» 

8-9 Март Классный 

руководитель 

 Профилактикаибезопасность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственны

е 
1.  Проведение исследований, мониторинга 

рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и 

психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости ) 

5-9 Сентябрь, 

октябрь 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

2.  Мониторинг деструктивных проявлений 

обучающихся, включающий мониторинг 

страниц обучающихся в соц. сети ВК. 

5-9 В течение  

учебного года 

(ежемесячно) 

Классные  

руководители 

3.  Проведение коррекционно-

воспитательной работы с обучающимся 

групп риска (состоящими на 

профилактическом учете) силами 

педагогического коллектива и с 

привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, 

коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т 

д. 

5-9 По плану 

индивидуальног

о сопровождения 

Социальный 

педагог 

4.  Психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости, 

5-9 В течение  

учебного года 

Социальный 

педагог 
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суицидальное поведение и др.) 

5.  Работа с вновь прибывшими учащимися 5-9 По плану в 

течение  

учебного года 

Социальный 

педагог 

6.  Вовлечение обучающихся в 

воспитательную деятельность, 

проекты, программы 

профилактической направленности: 

   

Беседа с инспектором ПДН. 

«Я - школьник» 

5-9 07.09 Классные 

руководители 

Месячникбезопасностидетей 

 

5-9 По 16.09 Социальный 

педагог 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 19.09 – 29.09 Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-9 3 неделя октября Классныеруков

одители 

Неделя правовой помощи детям 5-9 Ноябрь Социальныйпе

дагог 

Беседа с инспектором ПДН. «Мои права 

и обязанности» 

5-7 09.11 Классныеруков

одители 

Беседа с инспектором ПДН. «Человек в 

мире правил» 

8-9 09.11 Классныеруков

одители 

Проведение месячника по борьбе с 

пьянством среди несовершеннолетних  

5-9 Ноябрь, 

апрель 

Социальный 

педагог 

Инструктаж «Осторожно: тонкийлед!» 5-9 29.11 Классныеруков

одители 

Беседа с инспектором ПДН. «Правила 

личной безопасности» 

5-9 27.12 Классныеруков

одители 

Месячник по профилактике вредных 

привычек средин несовершеннолетних 

5-9 Декабрь Социальный 

педагог 

 Классный час «Я – пешеход: правила 

дорожного движения» 

5-9 04.04 Классныеруков

одители 

Месячник здорового образа жизни  1-4 Апрель Учителяфизиче

скойкультуры 

Классный час, посвященный Дню 

пожарной охраны. 

5-9 18.04 Классныеруков

одители 

Беседа с инспектором ПДН. «Правила 

поведения  на улице и в общественных 

местах» 

5-9 16.05. Классныеруков

одители 

Мероприятия в рамках декад 

безопасности дорожного движения   

5-9 В течение 

учебного года 

Преподаватель 

–организатор 

ОБЖ 

7.  Организация превентивной работы с 

обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по 

развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, 

групповому давлению: 

   

Классные часы «Настроение на 

«отлично», «Краски счастливой жизни» 

5-6 Декабрь 

 

Классные 

руководители 
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Классные часы «Мои жизненные 

ценности» 

7-8 Декабрь Классные 

руководители 

Тренинг «Умею общаться» 5 Январь Классные 

руководители 

Тренинг «Как сказать «Нет» 6 Январь Классные 

руководители 

Тренинг «Конфликты: стратегии 

выхода» 

7 Январь Классные 

руководители 

Тренинг «Стрессы. Как ими управлять» 8 Январь Классные 

руководители 

Психологическое занятие с элементами 

тренинга «Как повысить свою 

самооценку» 

9 Январь Классные 

руководители 

8.  Включение обучающихся в 

деятельность, альтернативную 

девиантному поведению: походы, 

путешествия  

5-9 В течениегода Классные 

руководители 

9.  Инструктажи обучающихся   5-9 В течение  

учебного года 

Зам. директора 

по 

обеспечению 

безопасности 

10.  Организация деятельности школьной 

службы медиации. 

 5-9 В течение  

учебного года 

Руководитель 

службы  

11.  Включение обучающихся в социально-

одобряемую деятельность во 

внеурочное время, в т. ч. - в занятия 

объединений дополнительного 

образования. 

  5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

12.      

 Внешкольные мероприятия 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственны

е 
1.  Экскурсии в пожарную часть.  5,6 Сентябрь Классные  

руководители 

2.  Экологическийпроект«Придорожныйму

сор» 

5-7 Сентябрь Старшая 

вожатая 

3.  Дни Ленинского мемориала в МО 

«Новомалыклинский район»  Петра 

творенья.    

Фотовыставка монет о величайшем 

реформаторе России. Партнёрский 

проект Банка России  и  Ленинского 

мемориала.    

5-9 26.10 Классные 

руководители 

4.  Тематические мероприятия на базе 

районного историко- краеведческого 

музея. 

5-7 Ноябрь Классные  

руководители 

5.  Дни Ленинского мемориала в МО 

«Новомалыклинский район»/ 

Полководцы. От Александра Невского 

до Георгия Жукова. 

Выставкаплакатов 

5-9 08.02. Классные 

руководители 

6.  Поход выходного дня «Операция 5-7 Декабрь Классные 
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Зимовье»: развешивание   кормушек для 

зимующих птиц 

руководители 

7.  «Как это делается?»: экскурсии на 

фабрику, хлебозавод и т. п. 

5-7 Декабрь Классные 

руководители 

8.  Тематические мероприятия на базе 

МУК «Межпоселенческая 

Библиотечная система» МО 

«Новомалыклинский район». 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

9.  Тематические мероприятия на базе 

МУЧ «Центр культуры и досуга 

«Радуга» 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

10.  Экскурсии на предприятия  

г. Димитровграда, Ульяновска 

8-9 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

11.  Экскурсионные поездки в г. Ульяновск, 

 г. Самара, г. Казань, и др. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

12.  Поездки на базы отдыха с участием 

родителей обучающихся. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

13.  Районные тематические мероприятия, 

фестивали, праздники, конкурсы. 

5-9 В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

14.  Посещение Димитровградского 

драматического театра. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

 Организация предметно- пространственной среды 

1.  Открытие мемориальной доски, 

посвященной выпускнику  школы, 

погибшему при специальной операции в 

Украине 

5-9 Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

2.  Размещение в рекреациях школы (экран 

телевизора) карт России, Ульяновской 

области,портретов выдающихся 

государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и 

защитников Отечества. 

5-9 В течение 

учебного года  

Старшая 

вожатая 

3.  Поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений 

школы, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение 

территории школы. 

5-9 В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

4.  Оформление, поддержание 

использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон 

активного отдыха в рекреациях школы. 

5-9 В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

5.  Реализация проекта «Буккроссинг» 

(обмен книгами) в холле 1 этажа. 

5-9 В течение 

учебного года 

Библиотекарь 

6.  Оформление и обновление классных 

уголков. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

7.  Разработка и оформление пространств 

проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн). 

5-9 В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

8.  Оформление и обновление 5-9 В течение Зам. директора 
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тематических стендов для 

обучающихся, родителей. 

учебного года по УВР 

9.  Оформление интерактивных локаций в 

рамках проведения общешкольных 

мероприятий. 

5-9 В течение 

учебного года 

Зам. директора 

по УВР 

10.  КТД «Новогодний переполох» 

(коллективное оформление школы к 

Новому году). 

5-9 Декабрь Зам. директора 

по УВР 

11.  Выставки работ декоративно-

прикладного творчества обучающихся. 

5-9 В течение 

учебного года 

Старшая 

вожатая 

12.  Сменные фотовыставки школьников 

«Мои друзья», «Моя семья», «Мои 

любимые животные», «Мое любимое 

занятие 

5-9 В течение 

учебного года 

Старшая 

вожатая 

13.  Проект «Выращиваем растение для 

школы: отростка до цветка» 

9 Апрель Старшая 

вожатая 

Социальное партнёрство 

 

3.5.Система условийреализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и 

иные условия реализации требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

образовательной среды: 

- обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся при получении основного общего образования. 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования должны обеспечивать для участников образовательных отношений 

возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной 

деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 
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- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования и условий ее реализации; 

- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной деятельности; 

включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- обновления содержания основной образовательной 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, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 
3.5.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  
3.5.1.1.Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками: 

МОУ Новомалыклинская СОШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. В школе разработаны  

должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников на основе  квалификационных 

характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). В педагогическом коллективе школы есть 

необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог, 

воспитатель, дефектолог. Учителя школы имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической 

деятельностью. 

 

Кадровое обеспечениереализации основной образовательной программы 

Должность Должностные 

обязанности 

Колич

ество 

работн

иков в 

ОО 

(требу

ется/ 

имеетс

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 
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я) 

Директор 

ОО 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательной 

организации 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Соответствует 

Заместитель 

директора по  

УВР 

Координирует 

работу учителей,  

педагогических 

работников, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательной 

деятельности 

 

 

2/2 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Соответствует 

 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

30/30 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

Соответствует 
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социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 

к стажу работы 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1/0,5 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

Соответствует 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Соответствует  

Старший 

вожатый 

Способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

1/0,5 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

Соответствует 
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Преподавател

ь-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в том 

числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

1/1 Высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная подготовка 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, 

либо среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики и 

стаж работы по 

специальности не менее 3 лет 

Соответствует 

Заведующий 

библиотекой 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 

 

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная 

деятельность», курсы 

повышения квалификации по 

теме «Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Соответствует 

Главный 

бухгалтер 

Выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

1/1 Высшее профессиональное 

(экономическое) образование 

без предъявления требований 

к стажу работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование 

и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет.  

Соответствует 

 

3.5.1.2.Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации 

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с Федеральным 

законом«Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49)  и приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических 
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работников государственных и муниципальных образовательных организаций» 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  

осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационной комиссией МОУ Новомалыклинской СОШ  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогическим работникам осуществляется аттестационной комиссией Министерства 

просвещения и воспитания Ульяновской области. 

3.5.1.3.Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования; 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития учителями обеспечивается освоением 

профессиональных образовательных программ повышения квалификации не реже чем 

каждые три года в образовательных организациях, имеющих лицензию на право ведения 

данного вида образовательной деятельности. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

3.5.1.4.Система оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. Оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников  проводится по данным Оценочного листа 

результативности и эффективности работы учителей и других работников МОУ 

Новомалыклинской СОШ. 

Основные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников школы:доступность качественного образования и воспитания; методическая и 

инновационная деятельность. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  
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Система методической работы в школе направлена на овладение педагогами базовыми 

компетенциями, представленными в обобщенном виде в таблице. 

Таблица для оценки базовых компетентностей педагогов  

№

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

отражает основную задачу 

педагога — раскрывать 

потенциальные возможности 

обучающихся, определяет 

позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося,свидетельствует 

о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви 

к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — 

значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

  Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

  умение осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

  умение находить 

положительные 

стороны у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

  умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

  Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

  умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми 

он сталкивается; 

  умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 
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  умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения  

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно 

правильной свою точку 

зрения. Он интересуется 

мнением других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

 Убеждённость, что 

истина может быть не 

одна; 

 интерес к мнениям и 

позициям других; 

 учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

  Ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни; 

  знание материальных 

и духовных интересов 

молодёжи; 

  возможность 

продемонстрировать 

свои достижения; 

  руководство кружками 

и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

  В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

  эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

  не стремится 

избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

  Осознание целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности; 

  позитивное 

настроение; 

  желание работать; 

  высокая 

профессиональная 

самооценка 
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II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит 

в основе формирования 

творческой личности 

 Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

  осознание  

нетождественности 

темы урока и цели 

урока; 

 владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

 Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

 владение методами 

перевода цели в 

учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения 

 Знание возможностей 

конкретных учеников; 

 постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

 демонстрация 

успехов обучающихся 

родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

 Знание многообразия 

педагогических оценок; 

  знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

  владение 

различными методами 

оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

 Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

 ориентация в культуре; 

 умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

 Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 
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Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

(история, персоналии, 

для решения каких 

проблем 

разрабатывалось); 

 возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и 

природных явлений; 

 владение методами 

решения различных 

задач; 

 свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

 Знание нормативных 

методов и методик; 

 демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов образования; 

  наличие своих 

находок и методов, 

авторской школы; 

 знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе 

использование новых 

информационных 

технологий; 

 использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

  Знание теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

  владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

(возможно, со 

школьным психологом); 

  использование знаний 

по психологии в 
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организации учебного 

процесса; 

  разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характеристик 

обучающихся; 

  владение методами 

социометрии; 

  учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом 

процессе; 

  рефлексия своих 

индивидуальных 

особенностей и их учёт 

в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск 

Профессиональная 

любознательность; 

 умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями; 

  использование 

различных баз данных в 

образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

 Знание 

образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

 наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

 характеристика этих 

программ по 

содержанию, источникам 

информации; 

 по материальной 

базе, на которой должны 

реализовываться 

программы; 

 по учёту 

индивидуальных 

характеристик 
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Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

обучающихся; 

 обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

 участие обучающихся 

и их родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

 участие 

работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

 знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

 обоснованность 

выбора учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

  как установить 

дисциплину; 

  как мотивировать 

академическую активность; 

  как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

  как обеспечить понимание 

и т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

 Знание типичных 

педагогических 

ситуаций, требующих 

участия педагога для 

своего решения; 

  владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

  владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

  знание критериев 

достижения цели; 

  знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

  примеры разрешения 
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или интуитивные конкретных 

педагогических 

ситуаций; 

  развитость 

педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

 Знание обучающихся; 

  компетентность в 

целеполагании; 

  предметная 

компетентность; 

  методическая 

компетентность; 

  готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

  Знание того, что знают 

и понимают ученики; 

  свободное владение 

изучаемым материалом; 

  осознанное включение 

нового учебного 

материала в систему 

освоенных знаний 

обучающихся; 

  демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала; 

  опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

  Знание функций 

педагогической оценки; 

  знание видов 

педагогической оценки; 

  знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

  владение методами 

педагогического 

оценивания; 

  умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 
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  умение перейти от 

педагогического 

оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

  Свободное владение 

учебным материалом; 

  знание типичных 

трудностей при 

изучении конкретных 

тем; 

  способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи; 

 умение выявить 

уровень развития 

обучающихся; 

  владение методами 

объективного контроля 

и оценивания; 

  умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной 

основы деятельности 

(ученик должен уметь 

определить, чего ему не 

хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

  Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

  умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

  умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в Характеризует уровень  Знание системы 
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способах умственной 

деятельности 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

интеллектуальных 

операций; 

  владение 

интеллектуальными 

операциями; 

  умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

  умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программыосновного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к уровнюначального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования выделяем следующие  

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации.  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень образования 

и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся. 

Формированиеценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 мониторинг и развитиевозможностей и способностей  

обучающихся; 
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 выявление и поддержка детейс особыми образовательными  

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

 выявление и поддержка одарённых детей. Психолого-педагогическая 

поддержка участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора учащимися 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков  в разновозрастной 

среде и среде. Поддержка ученического самоуправления. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-

педагогической компетентности участников образовательной деятельности. 

 

Модель психолого- педагогического сопровожденияобразовательной деятельности 

 

Форма 

сопровождения 

Уровень 

сопровождения 

Содержание 

работы 

1.  Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся. 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

Психологическая 

диагностика и 

экспертиза 

образовательно-

воспитательной 

среды школы 

На уровнеОО 1. Опрос учителей «Основные психолого-

педагогические проблемы образовательно-

воспитательного процесса 

2.Анкетирование учащихся, родителей и 

учителей «Ваша удовлетворенность 

образовательно-воспитательным процессом в 

школе» 

На уровне 

класса 

1.Исследование психологического климата 

классного коллектива 

2.Выявление психологических проблем 

межличностной коммуникации с помощью 

методики «Социометрия» 

3.Диагностика уровня тревожности учащихся 

4.Опросы классных руководителей по 

психологическим проблемам обучения и 

воспитания в классе 

5.Анкетирование родителей по 

психологическому 

самочувствию их детей в классном коллективе 

Просвещение и 

профилактика 

 

На уровнеОО 1.Выступления на педагогических советах 

школы по проблемам сохранения 

психического здоровья субъектов 

образовательно- воспитательной деятельности 

2.Проведение лекций, бесед, презентаций по 

вопросам возрастных и индивидуальных 

особенностей психологического развития 

подростков и профилактике проблем, 

связанных с их психическим здоровьем на 

общешкольных родительских собраниях 

На уровне 

класса 

Проведение классных часов по тематике 

сохранения психического здоровья, 

профилактике вредных привычек и 

зависимостей 

На уровне Проведение тренингов профилактики 
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группы тревожностей, зависимостей и иных форм 

аддиктивного поведения (по запросам 

классных руководителей) 

Консультирование 

 

Индивидуально Углубленная индивидуальная 

психодиагностика и (по запросам учащихся, 

родителей, классных руководителей) 

На уровне 

класса 

Консультирование учащихся, их родителей по 

проблемам сохранения и укрепления 

психологического здоровья учащихся Коррекционно-

развивающая 

работа 

Индивидуально 

На уровне 

класса 

Проведение групповых занятий с элементами 

тренинга с подростками со сходными 

психологическими проблемами (тревожность, 

аддиктивное поведение и т.д.) 

Индивидуально Проведение индивидуальных коррекционных 

занятий с подростками, имеющими 

психологические проблемы 

2. Мониторинг и развитиевозможностей и способностей обучающихся 

Диагностика На уровне 

класса 

1) Проведение групповой психодиагностики 

уровня и структуры интеллектуальных 

способностей по методике Р. Амтхауэра 

2) Проведение методик ГИТ, ШТУР 

3) Анкетирование по выявлению интересов и 

склонностей учащихся 

Индивидуально Индивидуальная углубленная 

психодиагностика интересов, склонностей и 

способностей учащихся (по запросам 

учащихся, родителей) 

Просвещение На уровне ОО 

 

Выступления на общешкольных и классных 

родительских собраниях по темам, 

посвященным роли родителей в выявлении и 

развитии общих и специальных способностей 

подростков 

На уровне 

класса 

Консультирование На уровне 

класса 

Групповое консультирование учащихся по 

способам и приемам развития общих 

способностей (в рамках классных часов) 

Индивидуально Индивидуальное консультирование учащихся 

по способам и приемам развития общих и 

специальных способностей 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

На уровне 

класса 

Проведение курса занятий с элементами 

тренинга для учащихся 5-ых классов 

«Тропинка к своему я» 

Групповое 

 

Групповые и индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия с учащимися, 

имеющими проблемы обучения, связанные с 

недостаточным уровнем развития общих 

способностей 

Индивидуально 

3. Выявление и поддержка детейс особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья 

Экспертиза На уровне 

ОO 

 

Работа в составе медико-психолого-

педагогической комиссии по выявлению и 

сопровождению детей с особыми 

образовательными потребностями 
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Диагностика Индивидуально Индивидуальная диагностика особенностей 

личностного развития и психологических 

проблем детей с ОВЗ  и ООП 

Просвещение На уровне 

ОО 

 

Выступления на педсоветах по тематике, 

посвященной психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ и особыми 

образовательными потребностями 

Консультирование Индивидуально 1.Индивидуальное консультирование классных 

руководителей и учителей- предметников, 

работающих с детьми с ООП; 

2.Индивидуальное консультирование 

родителей детей с ООП 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Групповое  Проведение групповых коррекционно-

развивающих занятий с детьми с ООП 

Индивидуальное Индивидуальные занятия с детьми с ООП 

4.Выявление и поддержка одарённых детей. 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

Диагностика На уровне 

класса 

 

Диагностика общей одаренности учащихся с 

помощью методики Амтхауэра; тестов 

диагностики творческих способностей и т.п. 

Консультирование Групповое 

 

1.Консультирование педагогов по 

психологическим проблемам работы с 

одаренными детьми, участниками 

олимпиадного движения; 

2.Консультирование одаренных детей -

участников олимпиадного движения по 

психологическим аспектам подготовки и 

участия в предметных олимпиадах 

Индивидуально 

Развивающая Групповое  Проведение тренингов уверенности в себе, 

саморегуляции, антистресстренингов для 

участников олимпиадного движения 

Индивидуально Развивающие занятия с участниками 

олимпиадного движения (по запросам 

учителей-предметников, учащихся) 

5.Обеспечение осознанного и ответственного выбораучащимися дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

Диагностика На уровне 

класса 

Проведение групповой профориентационной 

диагностики учащихся 9-х классов по 

определению их профессиональных интересов, 

склонностей, намерений (пакет методик) 

Индивидуально Индивидуальная углубленная 

профориентационная диагностика по пакету 

бланковых методик (по запросам учащихся, 

родителей) 

Консультирование Групповое 

 

1) Консультирование учащихся по вопросам 

профессионального самоопределения; 

2) Консультирование учащихся по результатам 

групповой и индивидуальной 

профориентационной диагностики 

Индивидуально 

Просвещение На уровне ОО 

 

Выступление на общешкольных родительских 

собраниях по тематике, посвященной роли 

родителей в профессиональном На уровне 
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класса самоопределении детей 

На уровне 

класса 

1.Проведение факультативного курса «Шаги к 

профессии» в 8-9-х классах; 

2.Проведение классных часов в 5-9-х классах 

по профориентационной тематике 

6.Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде. 

Поддержка ученического самоуправления 

Диагностика На уровне 

класса 

1.Определение уровня развития 

коммуникативных и организационных 

способностей учащихся (методика КОС и др.); 

2.Выявление неформальных лидеров классных 

коллективов (методика «Социометрия», 

опросы) 

Консультирование На уровне ОО Консультирование администрации лицея и 

классных руководителей по формированию 

актива и содействию развития ученического 

самоуправления 

Индивидуально Консультирование учащихся по проблемам 

коммуникации и развития их 

коммуникативных и лидерских качеств 

Развивающая 

работа 

Групповое Проведение тренингов общения, лидерства и 

т.п. 

 

 

3.5.3.Финансово-экономические условия реализации образовательнойпрограммы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 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; 
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 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 



182 
 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления.Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательногои иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
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Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

Рi
гу= Ni

очр ×ki, где: 

Рi
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

Ni
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

Ni
очр=Nгу+Nон,где 

Ni
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затратына оплату труда и начисления навыплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал 

не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций 

в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может 

определяться по формуле: 
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Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3,где: 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению основного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с 

оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание 

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по 

формуле: 

N
он

=N
отпп

+N
ком

+N
ни

+N
ди

+N
св

+N
тр

+N
пр , где 

N
отпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 

N
ком  – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

N
ни – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого 

имущества); 

N
ди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

N
св – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

N
тр – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

N
пр – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 
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штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей 

системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной 

организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

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 аренду недвижимого имущества; 

 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). 

 

3.5.4.Материально-технические условия реализации основнойобразовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

2) соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному 

оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены); 
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- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной 

и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а 

также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в местах расположения организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

-требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность). 

 

МОУ Новомалыклинская СОШ имеет необходимые для обеспечения образовательной 

(в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

административной и хозяйственной деятельности: 

 

Требование к материально-

техническим условиям 

реализации  основной 

образовательной программы 

Краткое описание наличия условий 

Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников 

АРМ учителя- 20 

 

Перечень оснащения и оборудования каждого 

кабинета содержится в паспорте учебного кабинета 

Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), 

музыкой и изобразительным 

искусством, а также другими 

учебными курсами и курсами 

внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся 

Кабинет для проектной деятельности и 

проведению занятий внеурочной деятельностью 

(Центр образования цифровых и гуманитарных 

компетенций «Точка роста») 

Кабинет формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций (Центр образования 

цифровых и гуманитарных компетенций «Точка 

роста») 

Кабинет для учебно- исследовательской и 

проектной деятельности (в рамках мероприятий 

по созданию свободных мест) 

20 учебных кабинетов подходят для занятий 

исследовательской и проектной деятельностью;   

для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, внеурочной деятельностью 

Мастерские 

Моделирование и техническое творчество 

реализуется  

Кабинет для проведения онлайн-трансляций 
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Оборудование: интерактивный программно-

аппаратный комплекс мобильный или 

стационарный (интерактивная доска, проектор, 

крепление) с возможностью проведения онлайн-

трансляций, тележка-хранилище  

ноутбуков/планшетов с системой подзарядки в 

комплекте с ноутбуками/планшетами 

Цеха и мастерские в соответствии 

с профилями обучения, 

обеспечивающие условия труда в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями к безопасности 

условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста 

Кабинет технологии 

Оборудование: машины швейные, 

демонстрационные материалы, инструменты для 

кройки и шитья; оборудование для приготовления 

пищи 

Мастерские 

Оборудование для проведения практических работ 

(столярных, слесарных): 

верстаки, токарный станок по дереву, токарно- 

винторезный,  станок сверлильный, станок 

заточной, ручные инструменты (столярные и 

слесарные) 

Информационно-библиотечные 

центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

Информационно- библиотечный центр 

Оборудование: 

1. АРМ для учащихся (обеспечен доступ к 

информационным ресурсам Интернета, 

коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто- 

графических и аудиовидеоматериалов.  

2.Читальный зал.  

3.Книгохранилище. 

Актовые, спортивные и 

хореографические залы, 

спортивные сооружения 

(комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и 

инвентарем), автогородки 

Актовый зал (совмещен со столовой) 

Оборудование: электронное пианино, компьютер 

(ноутбук), мультимедиа проектор, экран, 

звукотехническое оборудование, стойки 

микрофонные, микрофоны, светотехническое 

оборудование 

Спортивный зал 

Оборудование: скамейки гимнастические, скамья 

для пресса, шведская стенка, теннисные столы, 

сетки волейбольные, баскетбольные, футбольные, 

баскетбольные, мячи для метания, фитнес мячи, 

ракетки теннисные, обручи, гантели, гири, 

скакалки, гимнастические маты, бревно 

гимнастическое напольное, гимнастический козёл, 

канат, комплект лыж 

Тренажерный зал 

Оборудование: велотренажеры, беговые дорожки, 

скамья для пресса, многофункциональные 

тренажёры 

Спортивная площадка 

Оборудование: футбольное поле, баскетбольная 

площадка, волейбольная площадка, беговая 

дорожка, оборудование для прыжков в длину, 
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высоту, тренажёры, комплект антивандальных 

уличных тренажёров (маятниковый тренажёр, 

тренажёр для весной тяги, тренажёр-гребля, 

тренажёр для пресса, тренажёр для мышц спины) ,  

Площадка для изучения ПДД 

Электронный тир 

Помещения для питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность 

организации качественного 

горячего питания, в том числе 

горячих завтраков, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных организациях 

1.Столовая 

Оборудование: специализированная мебель для 

столовой (посадочные места на 80 человек) 

2.Пищеблок находится на первом этаже здания в 

отдельном блоке с отдельным выходом на 

школьную территорию.  

Оборудование пищеблока: 

 холодильники, морозильные камеры, 

электроплиты, пароконвектомат, прилавок мармит 

электрический, электронагреватель, 

электромясорубка, овощерезка, картофелечистка, 

система вентиляции. 

3.Склад для хранения продуктов 

4. Подсобное помещение 

5. Бытовое помещение для персонала 

6. Тамбур 

7. Вспомогательное помещение: раковины для 

мытья рук, сушка для рук/одноразовые 

полотенца, водонагреватель 

Помещения медицинского 

назначения, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организациям, 

осуществляющим медицинскую 

деятельность 

Медицинский кабинет 

1.Кабинет врача,  

2.Прививочный кабинет. 

Оборудование: письменный стол, стулья 

ширма, кушетка, шкаф канцелярский, шкаф 

аптечный, медицинский столик со стеклянной 

крышкой, холодильник, умывальная раковина 

(умывальник), ведро с педальной крышкой 

весы медицинские, ростомер, спирометр,  

динамометр ручной, ,лампа настольная для 

офтальмологического и оторингологического 

обследования, таблица для определения остроты 

зрения, помещенная в аппарат Ротта тонометр, 

фонендоскоп, бикс маленький бикс большой 

жгут резиновый, пинцет, термометр медицинский, 

ножницы, грелка резиновая пузырь для льда, лоток 

почкообразный, шпатель металлический, шины 

(Камера, Дитерихса, пластмассовые, для верхних 

конечностей), носилки, кварц тубусный, 

очки в детской оправе (Дрр 56-58мм),с линзами в 

1 дптр, полихроматические таблицы для 

исследования цветоощущения Е.Б. Рабкина, 

плантограф деревянный коврик (1м х 1,5м ),  

 массажное кресло, аппарат для ингаляций 

Административные и иные 

помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в 

Сенсорная комната 

1.Интерактивное оборудование 

2.Релаксационное оборудование:  мягкие 
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том числе для организации 

учебной деятельности с детьми-

инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

покрытия, пуфики и подушечки, сухой бассейн с 

шариками, приборы, создающие рассеянный свет, 

установка для ароматерапии и библиотека 

релаксационной музыки. 

3.Активационное: оборудование со 

светооптическими и звуковыми эффектами, 

сенсорные панели для рук и ног, массажные 

мячики, сухой бассейн и т.д.  

Гардеробы, санузлы, места 

личной гигиены 

Гардероб -2, 

Санузлы- 3 (раковины для мытья рук, 

водонагреватели) 

Участок (территорию) с 

необходимым набором 

оборудованных зон 

Территория школы: 

1.Учебно- опытный участок 

2.Спортивная площадка 

3.Хозяйственная зона 

4. Памятник- бюст Героя Советского Союза М.С. 

Чернова 

Полные комплекты технического 

оснащения и оборудования, 

включая расходные материалы, 

обеспечивающие изучение 

учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности 

в соответствии с учебными 

планами и планами внеурочной 

деятельности 

Полные комплекты технического оснащения и 

оборудования, включая расходные материалы, 

обеспечивающие изучение учебных предметов, 

курсов и курсов (приложение) 

Мебель, офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь. 

Столы, шкафы, стулья 

 

Материально- техническое структурного подразделения Станционноякушкинской 

основной общеобразовательной школы 

Требование к материально-

техническим условиям 

реализации  основной 

образовательной программы 

Краткое описание наличия условий 

Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников 

АРМ учителя- 10 

Перечень оснащения и оборудования каждого 

кабинета содержится в паспорте учебного кабинета 

Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), 

музыкой и изобразительным 

искусством, а также другими 

учебными курсами и курсами 

внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся 

10 учебных кабинетов подходят для занятий 

исследовательской и проектной деятельностью;   

внеурочной деятельностью 

Информационно-библиотечные 

центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными 

Школьная библиотека 

Оборудование: 

1.Книгохранилище. 
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залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

Актовые, спортивные и 

хореографические залы, 

спортивные сооружения 

(комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и 

инвентарем), автогородки 

Актовый зал (совмещен со спортзалом) 

Оборудование: звукотехническое оборудование, 

микрофоны. 

Спортивный зал 

Оборудование: скамейки гимнастические, 

шведская стенка, теннисные столы, сетки 

волейбольные, мячи для метания, ракетки 

теннисные, обручи, скакалки, гимнастические 

маты, гимнастический козёл, канат, комплект лыж 

Тренажерный зал 

Оборудование: велотренажеры, 

многофункциональные тренажёры 

Спортивная площадка 

Оборудование: футбольное поле, баскетбольная 

площадка, волейбольная площадка, оборудование 

для прыжков в длину, тренажёры, комплект 

антивандальных уличных тренажёров (тренажёр 

для весной тяги, тренажёр-гребля, тренажёр для 

пресса, тренажёр для мышц спины)   

Площадка для изучения ПДД 

Помещения для питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность 

организации качественного 

горячего питания, в том числе 

горячих завтраков, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организации 

питания обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных организациях 

1.Столовая 

Оборудование: специализированная мебель для 

столовой (посадочные места на 20 человек) 

2.Пищеблок находится на первом этаже здания 

в отдельном блоке с отдельным выходом на 

школьную территорию.  

Оборудование пищеблока: 

холодильники, морозильная камера, 

электроплита, электронагреватель, 

электромясорубка, система вентиляции. 

3.Склад для хранения продуктов 

4. Подсобное помещение 

5. Бытовое помещение для персонала 

6. Тамбур 

Гардеробы, санузлы, места 

личной гигиены 

Гардероб -2, 

Санузлы- 3 (раковины для мытья рук, 

водонагреватели) 

Участок (территорию) с 

необходимым набором 

оборудованных зон 

Территория школы: 

1.Учебно- опытный участок 

2.Спортивная площадка 

Полные комплекты технического 

оснащения и оборудования, 

включая расходные материалы, 

обеспечивающие изучение 

учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности 

в соответствии с учебными 

планами и планами внеурочной 

деятельности 

Полные комплекты технического оснащения и 

оборудования, включая расходные материалы, 

обеспечивающие изучение учебных предметов, 

курсов и курсов (приложение) 
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Мебель, офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь. 

Столы, стулья 

 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности в МОУ 

Новомалыклинской СОШ обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнения музыкальных произведений с применением современных инструментов и 

цифровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в информационно- библиотечном центре к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, - 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 



193 
 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, организации 

качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

3.5.5.Информационно-методические 

условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного общего 

образования 

 

№ п/п Необходимые средства Имеются  

I Технические средства  

 компьютеры 64 

 мультимедийный проектор и экран 7 

 принтер монохромный 13 

 МФУ 7 

 принтер цветной 1 

 цифровой фотоаппарат 1 

 цифровая видеокамера 1 

 графический планшет 10/0 

 сканер 1 

 микрофон 7 

 музыкальная клавиатура 1 

 оборудование компьютерной сети 1 

 цифровой микроскоп 1 

 доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь 
12 

II Программные инструменты  

 операционные системы и служебные инструменты Имеются 

 текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами 
Имеется 

 графический редактор для обработки растровых 

изображений 
Имеется 

 графический редактор для обработки векторных 

изображений 
Имеется 

 редактор подготовки презентаций Имеется 

 среды для дистанционного он-лайн и  

оф-лайн сетевого взаимодействия 
Имеется 

 среда для интернет-публикаций Имеется 

 редактор интернет-сайтов Имеется 

 редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений 
Имеется 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 
 

 разработка планов, дорожных карт Имеется 

 подготовка распорядительных документов 

учредителя 
Имеется 

 заключение договоров Имеется 

 подготовка локальных актов Имеется 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 
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 ведение электронных журналов Имеется 

 размещение домашних заданий (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа,  

географическая карта) 

Имеется 

 размещение результатов выполнения 

аттестационных работ обучающихся 
Имеется 

 размещение творческих работ учителей и 

обучающихся 
Имеется 

 осуществление связи учителей, администрации, 

родителей, Учредителя 
Имеется 

 осуществление методической поддержки учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция) 

Не имеется 

 

 

 

№ п/п Общие сведения Наличие/ 

отсутствие  

(единицы) 

1.  Наличие подключения к сети Интернет, тип подключения – 

выделенный. Выход в Интернет осуществляется со скоростью 

до 5 Мб/с И 

Имеется 

2.  Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 

Интернет 

64 

3.  Количество локальных сетей 1 

4.  Наличие электронной почты nm-

school@mail.ru 

5.  Наличие сайта, периодичность его обновления. На сайте 

имеется ссылка на рейтинг школ Ульяновской области, 

полезные сайты и блоги 

nm-school.ru 

 

 

6.  Лицензионное программное обеспечение: MS Windows, MS 

Office, Антивирус Касперского 

Имеется 

7.  Наличие компьютеров 64 

8.  Наличие интерактивных досок 12 

9.  Наличие проекторов 20 

 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС(структурное подразделение –

Станционнооякушкинская основная общеобразовательная школа)  

 

№ п/п Необходимые средства Имеются в 

наличии 

I Технические средства  

 компьютеры 17 

 мультимедийный проектори экран 7 

 принтер монохромный 3 

 принтер цветной 1 

 микрофон 1 

 музыкальная клавиатура 1 

 оборудование компьютерной сети 1 
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 доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь 
2 

II Программные инструменты  

 операционные системы и служебные 

инструменты 
Имеются 

 графический редактор для обработки 

растровых изображений 
Имеется 

 графический редактор для обработки 

векторных изображений 
Имеется 

 редактор подготовки презентаций Имеется 

 среды для дистанционного он-лайн и  

 оф-лайн сетевого взаимодействия 
Имеется 

 среда для интернет-публикаций Имеется 

 редактор интернет-сайтов Имеется 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 
 

 разработка планов, дорожных карт Имеется 

 подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников 

(индивидуальных программ для каждого 

работника) 

 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 
 

 ведение электронных журналов Имеется 

 размещение домашних заданий  Имеется 

 размещение результатов выполнения 

аттестационных работ обучающихся 
Имеется 

 размещение творческих работ учителей 

и обучающихся 
Имеется 

 осуществление связи учителей, 

администрации, родителей, Учредителя 
Имеется 

 

 

 

№ п/п Общие сведения Наличие/ 

отсутствие  

(единицы) 

1.  Наличие подключения к сети Интернет, тип подключения – 

выделенный. Выход в Интернет осуществляется со скоростью 

1,30 Мб/с И 

Имеется 

2.  Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 

Интернет 

17 

3.  Количество локальных сетей 1 

4.  Наличие электронной почты Имеется 

 

5.  Лицензионное программное обеспечение: MS Windows, MS 

Office, Антивирус Касперского 

Имеется 

6.  Наличие компьютероов 17 

7.  Наличие интерактивных досок 2 

8.  Наличие проекторов 10 
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Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

№ п/п Общие сведения Новая Малыкла Станция Якушка 

1. Общее количество учебно-

методической и художественной  

литературы: 

в том числе:  

8518 3400 

учебники с электронными 

приложениями 

5538 1800 

учебно-методическая  и 

художественная литература 

2961 1600 

количество учебно-методических 

разработок, имеющих рецензию 

региональных или отраслевых 

научно-методических служб и 

органов 

19 - 

2. Периодические издания на 

бумажном носителе (количество 

наименований) 

Журналы - 11  

Газеты - 7 

Журналы - 1 

Газеты -8 

3. Электронная система образования 

(премиальная версия) 

Журналы - 12 

4. Приобретено учебно-методической и 

дополнительной литературы за 

последние 5 лет 

На сумму:  

учебники – 2023226,48; 

периодические издания – 265027,71 

интерактивное программное 

обеспечение-143000,00 

 

3.5.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы образовательной организации иреализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово 

экономических, материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного 

процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

3.5.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимойсистемы 

условий 

 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Направление 1. 

Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО 

1. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) 

Ежегодная 

коррекция 

2.Внесение изменений в основную образовательную программу 

основного общего образования образовательной организации на 

следующий учебный год 

 Ежегодно 

 

3.Утверждение основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организации 

2021 

4.Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Ежегодная 

коррекция, 

май- август 

8. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной оснащенности 

учебной деятельности 

Коррекция по 

необходимости 

10.Доработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и др.); 

- положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

-  положения об организации текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

- положения о формахполучения образования 

По 

необходимости 

Направление 2. 
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Финансовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

По 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Ежегодно 

Направление3.  

Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательныхотношенийпоорганизации введения ФГОС ООО 

1раз в триместр 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций 

общего образования и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Ежегодно, 

август 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно, 

Май, август 

4. Привлечение органов государственнообщественного управления 

образовательной организацией к проектированию основной 

образовательной программы основного общего образования 

Ежегодно 

Направление 4. 

Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

Ежегодно, 

апрель, август 

2. Создание (корректировка) планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС основного общего 

образования 

Ежегодно, 

август 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего образования 

Ежегодно, 

август 

Направление 5. 

Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

1раз в четверть 

2.  Широкое информирование родительской общественности о 

введении ФГОС  и порядке перехода на них 

1раз в четверть 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в содержание 

ООП ОО 

Ежегодно, 

май 

4.Подготовка отчёта о результатах самообследования ОО Ежегодно, 

апрель 

Направление 6. 

Материальнотехническое обеспечение введения ФГОС основного 

общего образования 

 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения реализации ФГОС 

основного общего образования 

Ежегодно, 

апрель 

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС 

Ежегодно, 

апрель 
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3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего образования 

Ежегодно, 

апрель 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Ежегодно, 

август 

5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего образования 

Ежегодно, 

апрель 

6. Обеспечение укомплектованности информационно- библиотечного 

центра печатными и электронными образовательными ресурсами 

Ежегодно, 

август 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Постоянно 

 

3.5.9.Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательной организации. 
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