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1. Целевой раздел  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Выльгортская  

средняя общеобразовательная школа №2» им. В.П.Налимова разработана на основе 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в 

соответствии с ФОП ООО, утвержденной Министерством просвещения РФ 16 ноября 

2022 года № 993,требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утвержден Приказом Министерства 

Просвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101), приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 № 171 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных образовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования»,  Основная образовательная 

программа основного общего образования определяет цели, принципы 

формирования, механизмы реализации, планируемые результаты, систему оценки 

достижения планируемых результатов, содержание и организацию образовательной 

деятельности МБОУ «Выльгортская средняя общеобразовательная школа №2» 

(далее Школа)    

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования   

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

школы являются:   

- становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению). создание условий 

для становления и формирования личности обучающегося; организация деятельности 

педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для 
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одаренных, успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке.  

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях образования.   

Основная образовательная программа основного общего образования школы является 

основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность школы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса.   

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы предусматривает решение следующих 

основных задач:  формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению; обеспечение планируемых результатов по 

освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния  

здоровья;  

 обеспечение  преемственности  основного  общего  и  среднего  общего  

образования;  

достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями  

здоровья; обеспечение  доступности  получения  качественного  основного 

 общего  

образования; выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 

организацию общественно полезной деятельности; организация интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; участие 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; включение 

обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; создание условий 

для сохранения и укрепления физического, психологического  

и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности организацию  

 интеллектуальных   и   творческих конкурсов, проектной 

и  учебно- исследовательской деятельности;  участие обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и Совета школы, общественности 

в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  
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включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды села Выльгорт, Сыктывдинского района для приобретения опыта реального 

управления и действия;  социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с организациями профессионального образования, 

центром занятости Сыктывдинского района;   сохранение  и  укрепление  физического,  

психологического  и  

   социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.   

   

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования   

В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования 

лежат следующие принципы и подходы:   

принцип учета ФГОС ООО: ФОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на 

уровне основного общего образования;  

принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации ФОП ООО характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; принцип учета ведущей 

деятельности обучающегося: ФОП ООО обеспечивает конструирование учебного процесса 

в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

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

контроль и самоконтроль);  

принцип индивидуализации обучения: ФОП ООО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающегося; системно-деятельностный подход, 

предполагающий ориентацию на результаты обучения, на развитие активной учебно-

познавательной деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; принцип учета индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей, обучающихся при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета  

специфики изучаемых учебных предметов; принцип интеграции обучения и воспитания: 

ФОП ООО предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; принцип здоровьесбережения: при организации 

образовательной деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН  

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=375839&date=13.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=375839&date=13.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=375839&date=13.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=375839&date=13.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=375839&date=13.01.2023&dst=100137&field=134


 

6  

  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования).  

Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней системы 

качества образования(ВСОКО) МБОУ ВСОШ№2, которая регламентируется Положением 

о ВСОКО. Работа системы осуществляется посредством планирования контроля, в т.ч. 

проведения разнообразных тренингов, направленных на получение сведений о качестве 

образовательных результатов обучающихся, реализации образовательной деятельности, 

условий, которые ее обеспечивают.  

1.1.3. Общая характеристика примерной основной образовательной программы 

основного общего образования   

Программа основного общего образования разработана в соответствии со ФГОС основного 

общего образования и с учетом ФОП.   

Структура программы ООО включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся из перечня, предлагаемого Школой. Объем обязательной части программы 

ООО составляет 70%, а объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого Школой – 30% от общего объема программы ООО, 

реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 6дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, и Санитарными правилами СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

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

ФОП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий 

объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 

5058 академических часов и более 5848 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

(или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

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

в пределах осваиваемой программы основного общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=13.01.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=13.01.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=13.01.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=13.01.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=375839&date=13.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=375839&date=13.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=13.01.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=13.01.2023&dst=100047&field=134
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Программа ООО реализуется Школой через организацию образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и   

Санитарно-эпидемиологическими требованиями.   

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы ООО с учетом обязательных для изучения учебных 

предметов. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы ООО с учетом выбора участниками образовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Школой.   

Основная образовательная программа основного общего образования разрабатывается 

на основе ФГОС с учетом потребностей социально-экономического развития регионов, 

этнокультурных особенностей населения.   

Основная образовательная программа включает следующие документы:   

— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов   

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей;   

— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;   

— рабочую программу воспитания;   

— программу коррекционной работы;   

— учебный план;   

— план внеурочной деятельности;   

— календарный учебный график;   

— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения);   

— характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. Тематическое планирование выделено в отдельный 

документ, который не входит в текст данного документа, но его можно найти на сайте 

https://edsoo.ru/.   

   

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Школы представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, модулей, учебно-методической литературы, рабочей программы 

воспитания, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. Достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения программы ООО определяется после 

завершения обучения в процессе государственной итоговой аттестации.   

ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне ключевых 

понятий личностных результатов, сформированных в систему ценностных отношений, 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам. Достижения обучающимися, полученные в 

https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
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результате изучения учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также уровень 

овладения междисциплинарными понятиями (далее – метапредметные результаты), 

сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся 

использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать:   

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения, обучающимися программы основного общего образования, направленными на 

овладение и использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач) (далее - универсальные учебные познавательные действия);   

- - учебными  знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы основного общего образования, направленными на 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию 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 (далее - универсальные учебные 

коммуникативные действия);  

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы основного общего образования, направленными на 

овладение типами учебных действий, включающими 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 (далее - универсальные 

регулятивные действия).   

ФГОС определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт решения 

проблем и творческой деятельности) освоения программ основного общего образования с 

учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики 

изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного обучения обучающихся на 

следующем уровне образования (далее - предметные результаты).   

Требования к предметным результатам:   

- формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретных умений;   

- формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом 

результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования 

(всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, 

международных сравнительных исследований);   

- определяют минимум содержания основного общего образования, изучение 

которого гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного 

предмета;   
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- определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам "Математика", "Информатика", "Физика", "Химия", 

"Биология" на базовом и углубленном уровнях;  

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

целом, современного состояния науки; - учитывают особенности реализации 

адаптированных программ основного общего образования обучающихся с ОВЗ различных 

нозологических групп.   

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ основного 

общего образования:   

1) личностным, включающим:   

- осознание российской гражданской идентичности; - готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;   

- ценность самостоятельности и инициативы;  

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;   

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом;   

- 2) метапредметным, включающим:   

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную 

научную картину мира) и   

 универсальные  учебные  действия  (познавательные,  коммуникативные,  

регулятивные);   

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

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной  

образовательной траектории;   

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории;   

 В образовательной организации определён круг межпредметных понятий, 

формирование и развитие которых осуществляется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности позволяющих связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

курсов в целостную научную картину мира (решение методсовета школы  

№ 1 от 15 сентября 2023 года)  

 АЛГОРИТМ-набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя. АНАЛОГИЯ-

подобие, равенство отношений, сходство предметов.  

АНАЛИЗ-способ познания объектов посредством изучения его частей и свойств. АРГУМЕНТ- 

утверждение или группа утверждений.  

АТРИБУТ– необходимое, существенное, неотъемлемое свойство объекта, без которого 

он не может ни существовать, ни мыслиться; противоположное – акциденция.  

  ВЕРОЯТНОСТЬ – показатель осуществимости тех или иных возможностей при 

определенных условиях.  
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     ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  –  процессы  обмена  веществом,  энергией, 

информацией, деятельностью и т.п.  

     ВИДИМОСТЬ – момент обманчивости в восприятии тех или иных явлений.  

ВИД И РОД (в логике) – понятия, выражающие отношения между классами предметов; 

вид как класс входит в род.  

ВСЕОБЩЕЕ – характеристики, присущие всем предметам данного класса; единая основа 

бесконечного множества явлений; внутренняя сущность явлений, закон их существования 

и развития.  

ГИПОТЕЗА-предположение или догадка.  

ДЕДУКЦИЯ- метод мышления, следствием которого является логический вывод в, в котором 

частное заключение выводится из общего.  

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО-рассуждения, устанавливающие истинность какого-либо утверждения  

  ЕДИНИЧНОЕ – индивидуальное, неповторимое, уникальное; совокупность 

характеристик, отличающих данное явление от других.  

ЕДИНОЕ И МНОГОЕ – понятия, выражающие соотношения общей основы (единое) и 

разнообразия бытия (многое)  

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ – объективная, повторяющаяся при определенных условиях 

существенная связь явлений в природе и обществе.  

• ЗНАК – явление, выступающее в качестве представителя и заместителя других 

явлений; смысловое значение знака содержит информацию об обозначаемых явлениях.  

• ЗНАНИЕ – результат процесса познания действительности; знаково оформленная 

система идеальных образов.  

• ЗНАЧЕНИЕ И СМЫСЛ – понятия, фиксирующие обозначаемый знаком класс 

предметов и информацию о нем.  

• ИДЕАЛ – образ совершенства, выступающий в качестве цели.  

• ИДЕАЛИЗАЦИЯ – мысленное конструирование понятий об объектах, не 

существующих и не осуществимых в действительности, но таких, для которых имеются 

прообразы в реальном мире.  

• ИДЕЯ – форма постижения в мысли явлений, включающая в себя сознание цели и 

проекции дальнейшего познания и практического преобразования мира.  

• ИЛЛЮЗИЯ – искаженное восприятие действительности.  

• ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ – неповторимое своеобразие какого-либо явления, в том 

числе отдельного человека.  

• ИНДУКЦИЯ – логический переход от частного к общему, результат которого 

имеет вероятностный характер.  

• ИНСТИНКТ – совокупность врожденных компонентов психики, определяющая 

поведение животных и человека.  

• КАТЕГОРИЯ – предельно общее, фундаментальное понятие философии.  

• КАЧЕСТВО – то, что характеризует природу вещи, ее принадлежность к 

определенному классу предметов.  

• КЛАСС (логический) – понятие, обозначающее множество предметов, 

удовлетворяющее каким-либо условиям или признакам.  

• ЛОГИКА – наука о мышлении, исследующая общезначимые формы и средства 

мысли; является основой логического (дискурсивного) познания.  
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• МЕТОД – путь исследования, способ достижения цели, совокупность приемов и 

операций практического и теоретического освоения действительности.  

• МЫШЛЕНИЕ – способность к познанию через понятия, высшая форма постижения 

человеком действительности путем обобщения сущностных и отношений предметов и 

явлений.  

• ОБЪЕКТ – то, что противостоит субъекту, на что направлена его предметно 

практическая и познавательная деятельность.  

• ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – восстановление памятью образа ранее воспринятого 

предмета или явления, а также создание образа путем воображения.  

• ПРИНЦИП – в философии то же, что и основание, т.е. то, что лежит в основе 

некоторой совокупности фактов и знаний. Принцип – это основополагающее понятие, 

позволяющее объединить законы той или другой научной дисциплины в единую систему 

знаний.  

• ПРОБЛЕМА – объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или 

целостный комплекс вопросов, решение которых представляет существенный 

практический или теоретический интерес.  

• ПРОГРЕСС – переход от низшего, менее совершенного уровня к более высокому.  

• РАЗВИТИЕ – необратимое, закономерное, направленное, качественное изменение 

материальных и идеальных объектов. Развитие характеризуется специфическим объектом, 

механизмом, источником, формами и направленностью. дает новые идеи, выходящие за 

пределы сложившихся систем знания.  

• РАЦИОНАЛИЗМ – философское направление, полагающее разум основой 

познания и поведения людей. Рационализм противостоит иррационализму и сенсуализму 

(эмпиризму).  

• РЕАЛИЗМ – в истории философии – позиция, согласно которой общее обладает 

объективным существованием, предшествует единичным конкретным предметам и 

независимо от них. Противостоит номинализму.  

• РЕФЛЕКСИЯ – принцип человеческого мышления, направляющий его на 

осмысление и осознание собственных форм и предпосылок; предметное рассмотрение 

самого знания, критический анализ его содержания и методов познания; деятельность 

самопознания, раскрывающая внутреннее строение и специфику духовного мира человека.  

• СИНТЕЗ – соединение различных элементов в единое целое, выполняемое в 

процессе познания и практической деятельности.  

• СИСТЕМА – совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между 

собой и образующих определенную целостность, единство.  

• СТРУКТУРА – строение и внутренняя форма организации системы, выступающая 

как единство устойчивых взаимосвязей между ее элементами, а также законов данных 

взаимосвязей. Структура – неотъемлемый атрибут всех реально существующих объектов и 

систем.  

• СУБЪЕКТ – носитель предметно-практической деятельности и познания (индивид 

или социальная группа), источник активности, направленной на объект.  

• ТЕНДЕНЦИЯ-направление развития какого-либо явления или процесса.  

• УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ – логическая форма получения выводного знания, 

рассуждение, в ходе которого из одного или нескольких суждений, называемых посылками, 

выводится новое суждение (заключение или следствие), логически вытекающее из посылок. 
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Переход от посылок к заключению всегда совершается по какому-либо правилу логики 

(правилу вывода).  

• ФАКТ – событие, которое было или есть на самом деле.  

• ФЕНОМЕН – нечто до этого невиданное, и загадочное, когда причина его 

неизвестна; понятие, соотносительное с понятием сущности и противопоставляемое ему.  

• ЯЗЫК – система знаков, служащая средством человеческого общения, мышления 

и выражения.  

                   3) предметным, включающим:   

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

способов действий, специфических для соответствующей предметной области;   

- предпосылки научного типа мышления;   

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

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

проектов.   

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования, является системно-деятельностный подход. Личностные 

результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Школы в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 

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

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:   

Гражданского воспитания:   

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

прав, свобод и законных интересов других людей; 

-  - активное участие в жизни семьи, Гимназии, местного сообщества, родного края, 

страны;   

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

-  - понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;   

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

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе;   

- представление о способах противодействия коррупции;   

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;   

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней).   

Патриотического воспитания:   

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России;   
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- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;   

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

 Духовно-нравственного воспитания:   

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

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;   

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. Эстетического воспитания:   

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства;   

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;   

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;   

- стремление к самовыражению в разных видах искусства.   

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:   

- осознание ценности жизни;   

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

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

отдыха, регулярная физическая активность);   

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

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.   

Трудового воспитания:   

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

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;   

- 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;  
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- уважение к труду и результатам трудовой деятельности;   

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.   

Экологического воспитания:   

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

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

последствий для окружающей среды;   

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;   

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;   

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;   

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.   

Ценности научного познания:   

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой;   

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;   

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.   

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают:   

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды;   

-способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других;   

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

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

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие;   

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;   

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

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

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

изменения и их последствия;   

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;   

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;   

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;   

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.   

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать:  

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями:   

1)  базовые логические действия:   

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);   

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;   

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;   

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;   

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи;   

- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;   

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;   

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев);   

2)  базовые исследовательские действия:   

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;   

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;   

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;   

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой   

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента);   

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений;   

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

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

  3) работа с информацией:   

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

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;   
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-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.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:   

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

условиями общения;   

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

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; - понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения;   

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций;   

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); -самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

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

использованием иллюстративных материалов;  

 2) совместная деятельность:   

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

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

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

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться;   

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

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

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

"мозговые штурмы" и иные);   

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;   

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

сформулированным участниками взаимодействия;   
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- 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. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;   

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой);   

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

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;   

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; - делать выбор и брать ответственность за решение;   

 2) самоконтроль:   

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;   

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;   

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;   

- объяснять причины   достижения (недостижения) результатов   деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;   

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; - оценивать соответствие результата 

цели и условиям; 

 3) эмоциональный интеллект:   

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;   

- выявлять и анализировать причины эмоций;   

- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; - 

регулировать способ выражения эмоций;  

- 4) принятие себя и других:   

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению;   

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого;   

- принимать себя и других, не осуждая;   

- открытость себе и другим;   

- 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 основного общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 
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учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на 

следующем уровне образования.   

Требования к освоению предметных результатов программ основного общего 

образования на базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и единства 

их содержания обеспечивают возможность изучения учебных предметов углубленного 

уровня, в том числе по индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ, электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе в целях эффективного освоения обучающимися 

иных учебных предметов базового уровня, включая формирование у обучающихся 

способности знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства и признаки, 

характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целого 

комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательства и решении задач (далее - свободно оперировать понятиями), решать задачи 

более высокого уровня сложности.   

Требования к предметным результатам: 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; усиливают 

акценты на изучение явлений и процессов современной России и  

мира в целом, современного     состояния науки.  

          определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", 

 "Обществознание",  "География",  "Основы безопасности и защиты Родины " на базовом 

уровне.    

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 Русский язык  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

  

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности.  

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования 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 том числе 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 
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межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе 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 том числе 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 том числе 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;  

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 том числе 

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 том 

числе 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 том числе 
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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 

том числе 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 том числе 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 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 том числе 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 том числе 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 
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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 основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

познавательные  универсальные  учебные  действия,  коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 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 универсальных учебных действий: 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;  

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);  
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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 универсальных учебных действий:  

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.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

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.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий:  
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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 универсальных учебных 

действий: владеть разными способами самоконтроля (в том числе 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.  

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.  

  



 

24  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

5 КЛАСС  

  

Общие сведения о языке  

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом.  

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

морфема, слово, словосочетание, предложение).  

  

Язык и речь  

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 

монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении 

практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни.  

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы.  

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

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик.  

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных и художественных текстов различных 

функциональносмысловых типов речи.  

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 

слов.  

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 

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

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом.  

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 90–100 слов; словарного диктанта 

объёмом 15–20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90–100 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться 

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

правила речевого этикета.  
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Текст   

Распознавать основные признаки текста; членить текст на 

композиционносмысловые части (абзацы); распознавать средства связи 

предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

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

собственного текста (устного и письменного).  

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев.  

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи.  

Использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функциональносмысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в 

практике создания текста (в рамках изученного).  

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его 

создания.  

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

тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 

3 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов).  

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец.  

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и 

прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: 

составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; передавать содержание текста, в 

том числе с изменением лица рассказчика; извлекать информацию из различных 

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

использовать её в учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста – целостность, связность, информативность).  

  

Функциональные разновидности языка  

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных 

стилей, языка художественной литературы.  

  

Система языка  

  

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать 

систему звуков.  

Проводить фонетический анализ слов.  
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Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов.  

  

Орфография  

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова.  

Распознавать изученные орфограммы.  

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

знание о правописании разделительных ъ и ь).  

  

Лексикология  

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по 

контексту, с помощью толкового словаря).  

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значения слова.  

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 

омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы.  

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия.  

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного).  

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов).  

  

Морфемика. Орфография  

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка.  

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

основу слова.  

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём 

звука).  

Проводить морфемный анализ слов.  

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных 

видов и в практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы 

– и после приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 

чередующимися гласными (в рамках изученного); 

 корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 

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

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного).  

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.  

  

Морфология. Культура речи. Орфография  

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

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

решения практико-ориентированных учебных задач.  

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.  
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Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов.  

Проводить орфографический анализ имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов (в рамках изученного).  

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике.  

  

Имя существительное  

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в речи.  

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных.  

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные.  

Проводить морфологический анализ имён существительных.  

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён 

существительных.  

Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных 

окончаний; о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- 

– -щик-, -ек- – -ик- (-чик-); корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – 

ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-; 

употребления (неупотребления) ь на конце имён существительных после шипящих; 

слитное и раздельное написание не с именами существительными; правописание 

собственных имён существительных.  

  

Имя прилагательное  

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; 

различать полную и краткую формы имён прилагательных.  

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках 

изученного).  

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки 

в них ударения (в рамках изученного).  

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных 

окончаний; о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён 

прилагательных с основой на шипящие; правила слитного и раздельного написания 

не с именами прилагательными.  

  

Глагол  

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи.  

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.  
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Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) 

глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) 

времени глагола.  

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы.  

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).  

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного).  

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

использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед 

суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного 

написания не с глаголами.  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить 

пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках 

изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 

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

предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, обращением; распознавать 

предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), 

количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных 

членов (распространённые и нераспространённые);  

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 

предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом;  

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 

существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным), средства выражения второстепенных 

членов предложения (в рамках изученного).  

Соблюдать на письме пунктуационные правила при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); 

 с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях 

с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме 

диалог.  

Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного).  
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6 КЛАСС  

  

Общие сведения о языке  

Характеризовать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры 

использования русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

как языка межнационального общения (в рамках изученного). Иметь представление 

о русском литературном языке.  

  

Язык и речь  

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог -

повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на 

лингвистическую тему.  

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

4 реплик.  

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных и художественных текстов различных функционально 

смысловых типов речи.  

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 

слов.  

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 

передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных 

и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160 

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

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; использовать толковые словари.  

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100–110 

слов; словарного диктанта объёмом 20–25 слов; диктанта на основе связного текста 

объёмом 100–110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года обучения 

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

устной речи и на письме правила речевого этикета.  
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Текст  

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

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи.  

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; 

характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности 

человека, помещения, природы, местности, действий).  

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

указательные местоимения, видовременную соотнесённость глагольных форм.  

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении 

анализа различных видов и в речевой практике; использовать знание основных 

признаков текста в практике создания собственного текста.  

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев.  

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, местности, 

действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; классные 

сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности и 

жанра сочинения, характера темы).  

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном 

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

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

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

текста.  

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка.  

  

Функциональные разновидности языка  

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля 

речи; перечислять требования к составлению словарной статьи и научного 

сообщения; анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 

жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение).  

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

  

СИСТЕМА ЯЗЫКА  
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Лексикология. Культура речи  

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к 

активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и 

архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять 

стилистическую окраску слова. Проводить лексический анализ слов.  

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с 

целью повышения её богатства и выразительности.  

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать 

ситуацию употребления фразеологизма.  

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; использовать толковые словари.  

  

Словообразование. Культура речи. Орфография  

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу.  

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части 

речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового 

анализа различных видов.  

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать 

изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять 

знания по орфографии в практике правописания.  

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов; 

правила правописания корня -кас- – -кос- с чередованием, а // о, гласных в 

приставках пре- и при-.  

  

Морфология. Культура речи. Орфография  

Характеризовать особенности словообразования имён существительных.  

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

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

словоизменения имён существительных.  

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, 

степени сравнения качественных имён прилагательных.  

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы 

произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); 

соблюдать правила правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и 

-ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных.  
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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.  

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать правила 

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

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание 

числительных; правила правописания окончаний числительных.  

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; 

различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать 

особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в 

речи.  

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 

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

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать 

правила правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного 

написания местоимений.  

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; 

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать 

личные глаголы в безличном значении.  

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного наклонения.  

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

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

практике произношения и правописания слов.  

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания.  

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного), применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 7 КЛАСС  

  

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

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик.  

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

сообщение информации.  

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи.  

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.  

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 

слов.  

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждениеразмышление) 

объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения объём 

исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного 

изложения – не менее 200 слов).  

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.  

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110–120 

слов; словарного диктанта объёмом 25–30 слов; диктанта на основе связного текста 

объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 

соблюдать на письме правила речевого этикета.  

  

Текст  

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять 

его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в 

тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические.  

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев.  

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста.  

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой 

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

сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения 

объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы).  

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

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

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделять главную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержание 

текста с изменением лица рассказчика; использовать способы информационной 

переработки текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе 
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из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

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

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.  

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы с опорой на знание норм современного русского литературного языка.  

  

Функциональные разновидности языка  

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

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

художественной литературы.  

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в 

текстах публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического 

стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка).  

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

оформлять деловые бумаги (инструкция).  

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля.  

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции.  

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

  

Система языка  

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания.  

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового 

анализа различных видов и в практике правописания.  

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

крылатых слов (на основе изученного), в том числе с использованием 

фразеологических словарей русского языка.  

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

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как 

средство выразительности.  

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; 

проводить лексический анализ слов; применять знания по лексике и фразеологии при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике.  
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Морфология. Культура речи  

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

союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их 

морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксические функции.  

  

Причастие  

Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки 

глагола и имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции 

причастия.  

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий, склонять причастия.  

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это 

умение в речевой практике.  

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать 

причастные обороты.  

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена 

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

ударение в некоторых формах причастий, применять правила правописания 

падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных 

именах прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- действительных 

причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий 

прошедшего времени, написания не с причастиями.  

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным 

оборотом (в рамках изученного).  

  

Деепричастие  

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую функцию 

деепричастия.  

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида.  

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять это 

умение в речевой практике.  

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в 

предложении.  

Уместно использовать деепричастия в речи.  

Правильно ставить ударение в деепричастиях.  

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила слитного 

и раздельного написания не с деепричастиями.  

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами.  

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом.  
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Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного).  

  

Наречие  

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение 

наречий; различать разряды наречий по значению;  

характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических 

свойств, роли в речи.  

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках 

изученного), применять это умение в речевой практике.  

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения.  

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; 

написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с 

приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после 

шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в 

приставках не- и ни- наречий; 

 слитного и раздельного написания не с наречиями.  

  

Слова категории состояния  

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи.  

  

Служебные части речи  

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи.  

  

Предлог  

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги.  

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать нормы правописания производных предлогов.  

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов из – с, в – на в составе словосочетаний, правила 

правописания производных предлогов.  

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

  

Союз  

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по 

значению, по строению, объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств 

связи однородных членов предложения и частей сложного предложения.  

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков 
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препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в 

предложениях с союзом и.  

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике.  

  

Частица  

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по 

значению, по составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения 

в слове и тексте, в образовании форм глагола, понимать интонационные особенности 

предложений с частицами.  

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать нормы правописания частиц.  

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 

практике.  

  

Междометия и звукоподражательные слова  

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе.  

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой 

практике.  

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями.  

Различать грамматические омонимы.  

8 КЛАСС  

  

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.  
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Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально 

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 

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

слов).  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом.  

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120–140 

слов; словарного диктанта объёмом 30–35 слов; диктанта на основе связного текста 

объёмом 120–140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 

понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; 

объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в 

устной речи и на письме правила русского речевого этикета.  

  

Текст   

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 

наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности; указывать способы и средства связи предложений в 

тексте; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально 

смысловому типу речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические).  

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; 

применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике.  

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения 

объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы).  

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, 

конспект; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

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

текста.  

Редактировать тексты: собственные и(или) созданные другими обучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный 

и отредактированный тексты.  
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Функциональные разновидности языка  

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 

основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять 

сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства 

связи предложений в тексте.  

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять 

деловые бумаги.  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом.  

  

Система языка  

  

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.  

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Различать 

функции знаков препинания.  

  

Словосочетание  

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний.  

Применять нормы построения словосочетаний.  

  

Предложение  

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания.  

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения.  

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать 

способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. 

Применять нормы построения простого предложения, использования инверсии; 

применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство – 

меньшинство, количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире 

между подлежащим и сказуемым.  

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 
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предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации 

неполного предложения).  

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и 

косвенные дополнения, виды обстоятельств).  

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды 

односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное 

предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное 

предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические различия 

односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять 

синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; 

понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; 

характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет.  

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 

(союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; 

находить обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности 

употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов.  

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только… но и, как… так и.  

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов 

(и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков 

препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах.  

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями.  

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

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

присоединительных конструкций. Применять правила постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом; правила обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; правила постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями.  

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения 

и вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с 

вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию 

членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.  
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Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями.  

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного).  

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике.  

  

9 КЛАСС  

  

Общие сведения о языке  

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

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

  

Язык и речь  

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на 

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

и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением.  

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на 

бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 

реплик).  

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи.  

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 

слов.  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом.  

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140–160 

слов; словарного диктанта объёмом 35–40 слов; диктанта на основе связного текста 

объёмом 140–160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями).  

  

Текст  

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

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.  

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи.  
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Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение -

доказательство, оценочные высказывания.  

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке.  

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.  

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному 

или прослушанному в устной и письменной форме.  

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

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или 

объёмом не менее 6–7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет 

раскрыть тему, выразить главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 

слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы.  

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных 

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

использовать её в учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

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

текста.  

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов).  

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста – целостность, связность, информативность).  

  

Функциональные разновидности языка  

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; 

основные особенности языка художественной литературы; особенности сочетания 

элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном 

произведении.  

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка.  

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, 

написания реферата.  

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат.  



 

43  

  

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст.  

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать 

метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.  

  

Система языка  

  

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация  

  

Сложносочинённое предложение  

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения.  

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые).  

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения.  

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями.  

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи.  

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения.  

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений.  

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях.  

  

Сложноподчинённое предложение  

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 

предложения.  

Различать подчинительные союзы и союзные слова.  

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения.  

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, 

меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели).  

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей.  



 

44  

  

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи.  

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения.  

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений.  

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила 

постановки знаков препинания в них.  

  

Бессоюзное сложное предложение  

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.  

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения.  

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений.  

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в 

речи; применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях.  

  

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи.  

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 

связи.  

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи.  

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи.  

  

Прямая и косвенная речь  

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой 

и косвенной речью.  

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.  

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, 

при цитировании.  

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и 

косвенной речью, при цитировании.  

            Планируемые результаты освоения учебного предмета Литература  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными  и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами  и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания  и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности.  

В результате изучения литературы на уровне основного общего 

образования  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 том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях; 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, в том числе с опорой на примеры из литературы;  представление о 

способах противодействия коррупции, готовность  к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию  и взаимопомощи, в 

том числе с опорой на примеры из литературы; активное участие в 

самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию  в 

гуманитарной деятельности; 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  

в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 

литератур народов России;  ценностное отношение к достижениям своей 

Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 
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произведениях; уважение  к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение 

в литературе;  

3) духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 

произведений; готовность оценивать своё поведение 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, в том 

числе изучаемых литературных произведений;  осознание важности 

художественной литературы и культуры как средства  

коммуникации и самовыражения;  понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических  

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению  

в разных видах искусства;  

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, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);  осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыки безопасного поведения в Интернете; 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   
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и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других, опираясь на примеры из литературных произведений, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека с оценкой поступков литературных героев; 6) трудового 

воспитания:  

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, 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 том  

числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства  с 

деятельностью героев на страницах литературных произведений;  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, в том числе при изучении произведений 

русского фольклора и литературы, 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, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной среды, 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 
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общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой 

на изученные  и самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики литературного образования, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия;  

9) обеспечение 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; изучение  и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений;  

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышение 

уровня 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, в выявлении и связывании 

образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие, умение оперировать основными 

понятиями, терминами  и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; анализировать  и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; оценивать свои действия  с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный 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 произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать  в отсутствии гарантий успеха.  
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения литературы на уровне основного общего 

образования  у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.   

  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений  

(литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать  

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания  

для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; с 

учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия   

в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом 

учебной задачи; выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения  

поставленной учебной задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать 

гипотезы об их взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи при работе   

с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как  исследовательский инструмент  познания   
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в литературном образовании; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным  и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; формировать гипотезу об 

истинности собственных суждений и суждений  

других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно 

составленному плану небольшое исследование  

по установлению особенностей литературного объекта изучения, 

причинноследственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе  

исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия   

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. Работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе литературной и другой информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать  

литературную и другую 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 

литературной   

и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям,  

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии   
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с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных  

и письменных текстах;  распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и 

смягчать конфликты, вести переговоры;  понимать намерения других, 

проявлять уважительное отношение   

к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного 

диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы  и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;   

 публично  представлять  результаты  выполненного  опыта  

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);  самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации   

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация:  

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях,  

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе;  

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное,  

принятие решения в группе, принятие решений группой);  самостоятельно 

составлять алгоритм решения учебной задачи (или его   

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся  

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения)  и корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний  об изучаемом литературном объекте; делать выбор и 

брать ответственность  за решение. Самоконтроль, эмоциональный 

интеллект:  
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владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии  в 

литературном образовании;  давать адекватную оценку учебной ситуации и 

предлагать план её 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 приобретённому опыту, уметь находить позитивное  в 

произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям; развивать 

способность различать и называть собственные эмоции, управлять  

ими и эмоциями других;  выявлять и анализировать причины эмоций; ставить 

себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

анализируя примеры  из художественной литературы; регулировать способ 

выражения своих  эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению, размышляя  над взаимоотношениями литературных героев; 

признавать своё право на ошибку  и такое же право другого;  принимать себя и 

других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  

  

Совместная деятельность:  

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной)   

и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 

литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи;  принимать цель 

совместной учебной 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 на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
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участвовать  в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«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 результат по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды  в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования должны обеспечивать:  

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и 

её роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации;  

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличий художественного текста от текста научного, делового,  

публицистического;  

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений 

устного народного творчества и художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, 

понимать художественную картину мира, отражённую в литературных 

произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов:  

овладение умением анализировать произведение в единстве формы  и 

содержания, определять тематику и проблематику произведения, родовую  и 

жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать 

авторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; овладение теоретико-литературными 

понятиями и использование их   

в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных 

оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт и вымысел; 

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 
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реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, 

комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, 

отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада)); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос 

(героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии 

развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог); авторское отступление; конфликт; система образов; образ 

автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; 

реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 

деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; 

повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), 

стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм); овладение умением рассматривать 

изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и  учитывать при анализе принадлежность произведения к 

 историческому времени, определённому литературному направлению); 

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии  

писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,  

Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, 

проблематики произведений; овладение умением сопоставлять произведения, 

их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы 

персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; овладение 

умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр, кино);  

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 

произведений и (или) фрагментов;  

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы  

по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту;  
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6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении,  в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 

аргументированную оценку прочитанному;  

7) совершенствование умения создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой  на прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, 

отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; делать ссылки на 

источник информации; редактировать собственные и чужие письменные 

тексты;  

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки 

текстуально изученных художественных произведений древнерусской, 

классической русской  и зарубежной литературы и современных авторов (в том 

числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа): 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; 

комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная 

Лиза»; басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; 

комедия А.С. Грибоедова «Горе  от ума»; произведения А.С. Пушкина: 

стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», 

роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; 

произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма 

«Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения Н.В. Гоголя: комедия 

«Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»; стихотворения Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению 

(по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский,  И.С. Тургенев, Л.Н. 

Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения  

И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой,  

М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ А.Н. Толстого 

«Русский характер», М.А. Шолохова «Судьба человека», «Донские рассказы», 

поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы  В.М. 

Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матрёнин 

двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по одному 

произведению  (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения 

литературы второй половины XX – XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору 
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(в том числе  Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. 

Искандер,  Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); 

не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, 

И.А. Бродский,  А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

Заболоцкий,   

Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. 

Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира;  

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства 

собственного развития;  

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, 

формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений 

современной литературы;  

11) формирование умения участвовать в учебно-исследовательской  и 

проектной деятельности (с приобретением опыта публичного представления 

полученных результатов);  

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том 

числе информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе  из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень, для выполнения учебной задачи; применять 

информационнокоммуникационные технологии (далее – ИКТ), соблюдать 

правила информационной безопасности.  

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:  

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы  

и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской 

Федерации;  

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

текст отличается от текста научного, делового, публицистического;  

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения:  
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определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные 

представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять 

элементарные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; понимать смысловое наполнение 

теоретико-литературных понятий и учиться использовать в процессе анализа 

и интерпретации произведений таких теоретиколитературных понятий, как 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; литературные жанры (народная сказка, литературная 

сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; 

сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика 

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

метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; сопоставлять темы и 

сюжеты произведений, образы персонажей; сопоставлять с помощью учителя 

изученные и самостоятельно прочитанные произведения фольклора и 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (с 

учётом возраста, литературного развития обучающихся);  

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

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития и индивидуальных 

особенностей обучающихся);  

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению  и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту;  

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

аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного развития 

обучающихся);  

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объёмом  

не менее 70 слов (с учётом литературного развития обучающихся);  

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора и литературы;  

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного  

развития;  
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10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, 

расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной 

литературы для детей и подростков;  

11) развивать элементарные умения коллективной учебно-

исследовательской и проектной деятельности под руководством учителя и 

учиться публично представлять полученные результаты;  

12) владеть начальными умениями использовать словари и 

справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться под 

руководством учителя электронными библиотеками и другими справочными 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых в федеральный перечень.  

  

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится:  

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации;  

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, 

отличать художественный текст от текста научного, делового, 

публицистического;  

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ 

произведений фольклора и художественной литературы; воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся):  

определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, 

поднятые автором; указывать родовую и жанровую принадлежность 

произведения, выявлять позицию героя и авторскую позицию, характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, выявлять 

основные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи;  

4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и 

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

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

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 
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действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный 

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

пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, 

ямб), ритм, рифма, строфа;  

5) выделять  в  произведениях  элементы  художественной  формы   

и обнаруживать связи между ними;  

6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом 

возраста  и литературного развития обучающихся);  

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);  

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение  

к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных 

особенностей обучающихся);  

9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к 

тексту;  

10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

давать аргументированную оценку прочитанному;  

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмом не менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме 

с опорой  на прочитанные произведения, аннотацию, отзыв;  

12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы  и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения  и 

эстетического анализа;  

13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы для познания мира, 
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формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для 

собственного развития;  

14) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений 

современной литературы для детей и подростков;  

15) развивать умения коллективной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности под руководством учителя и учиться публично 

представлять полученные результаты;  

16) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе  

в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень.  

  
К концу обучения в 7 классе обучающийся научится:  

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации;  

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического;  

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора  и 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать  

и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), 

понимать, что в литературных произведениях отражена художественная 

картина мира:  

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать 

систему персонажей; определять особенности композиции и  основной 

конфликт произведения; объяснять своё понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики 



 

61  

  

произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять 

основные особенности языка художественного произведения,  поэтической 

 и  прозаической  речи,  находить  основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, 

определять их художественные функции; понимать сущность и элементарные 

смысловые функции теоретико- 

литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок  и 

наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; 

проза  и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, 

повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного 

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

патриотический, гражданский  и другие); сюжет, композиция, эпиграф; 

стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка); автор, повествователь, рассказчик, литературный 

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

пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, 

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

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

ритм, рифма, строфа); выделять в произведениях элементы художественной 

формы и обнаруживать  

связи между ними; сопоставлять произведения, их фрагменты, образы 

персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры, художественные приёмы, особенности языка; сопоставлять изученные 

и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с 

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

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение  

к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных 

особенностей обучающихся);  

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и 

вычленять фабулу;  

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

собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку 

прочитанному;  
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7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом 

не менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой  

на прочитанные произведения, под руководством учителя учиться исправлять  

и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал  и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

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

на самостоятельно или под руководством учителя выбранную литературную  

или публицистическую тему;  

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения   

и эстетического анализа;  

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора  и 

художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития 

собственных эмоциональных и эстетических впечатлений;  

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

рекомендациям учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений 

современной литературы для детей и подростков;  

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-

исследовательской и проектной деятельности и публично представлять 

полученные результаты;  

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и 

справочники,  в том числе в электронной форме, самостоятельно пользоваться 

электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том 

числе  из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень.  

  

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:  

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её 

роль в воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации;  
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2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического;  

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ 

произведений художественной литературы, воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, 

заложенных в литературных произведениях:  

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность, выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений  с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с 

учётом возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковые 

особенности художественного произведения, поэтической и прозаической 

речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные  для творческой манеры и стиля писателя, определять их 

художественные функции; владеть сущностью и пониманием смысловых 

функций теоретико- 

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа  

и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; проза 

и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), 

жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лиро-

эпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного 

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

гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия 

(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); конфликт; 

система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой 

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

интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, 
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гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм); 

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко- 

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному 

направлению); выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними, определять родо-жанровую специфику 

изученного художественного произведения; сопоставлять произведения, их 

фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приёмы, эпизоды текста, особенности языка;  

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 

компьютерная графика);  

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение  

к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных 

особенностей обучающихся);  

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы  и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет  и 

вычленять фабулу;  

7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, 

давать аргументированную оценку прочитанному;  

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом  

не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой  

на прочитанные произведения; исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 

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

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

выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные 

виды цитирования;  
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9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа;  

10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а 

также средства собственного развития;  

11) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свой литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также 

проверенных Интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений 

современной литературы;  

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-

исследовательской и проектной деятельности и публично представлять 

полученные результаты;  

13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и 

справочники,  в том числе в электронной форме, пользоваться электронными 

библиотеками  и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень.  

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:  

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности  и 

патриотизма, уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации;  

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного 

искусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического;  

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

произведений художественной литературы (от древнерусской до 

современной), анализировать литературные произведения разных жанров, 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 

учётом литературного развития обучающихся), понимать условность 

художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с 

учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 
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тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отраженные в нём реалии, характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять  и осмысливать формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с 

учётом литературного развития обучающихся); выявлять языковые 

особенности художественного произведения, поэтической  и прозаической 

речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; овладеть сущностью 

и пониманием смысловых функций теоретико- 

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа  

и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений  (художественная литература и устное народное творчество; проза 

и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, 

драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, 

баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические 

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

идея, проблематика, пафос (героический, патриотический, гражданский и 

другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, развитие действия, (кульминация, развязка, эпилог, авторское 

(лирическое) отступление); конфликт, система образов, образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

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

интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика; 

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

метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, 

параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое 

восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и 

пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм); 

рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения   
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в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при 

анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определённому литературному направлению); выявлять связь между 

важнейшими фактами биографии писателей (в том  

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

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать  

связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного  и 

самостоятельно прочитанного художественного произведения; сопоставлять 

произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых   

и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; сопоставлять 

изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 

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

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение  

к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных 

особенностей обучающихся);  

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;  

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

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать 

аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, 

используя литературные аргументы;  

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом  

не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой  

на прочитанные произведения, представлять развёрнутый устный или 

письменный ответ на проблемный вопрос, исправлять и редактировать 

собственные и чужие письменные тексты, собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 
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конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы  

на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования;  

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные  и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов  с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;  

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений 

фольклора и художественной литературы как способа познания мира  и 

окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития;  

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свой литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также 

проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений 

современной литературы;  

11) участвовать  в  коллективной  и  индивидуальной 

 учебно- 

исследовательской и проектной деятельности и уметь публично презентовать 

полученные результаты;  

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями  и 

справочной литературой, информационно-справочными системами, в том 

числе в электронной форме, пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете, работать с 

электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том 

числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  История  

Изучение истории в 5 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета.  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 

основной общеобразовательной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества: в сфере 

патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
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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; в сфере гражданского 

воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; 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; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно- 

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные 

ценности и нормы современного российского общества в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; в понимании 

ценности научного познания: осмысление значения истории как  

знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками 

познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания; в сфере 

эстетического воспитания: представление о культурном многообразии 

своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения 

ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других 

народов; в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе 

– на основе примеров из истории); представление об идеалах 

гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в 

современную эпоху; в сфере трудового воспитания: понимание на 

основе знания истории значения трудовой деятельности людей как 
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источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности человека; определение 

сферы профессионально-ориентированных интересов, построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов; в сфере 

экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального 

характера экологических проблем современного мира и необходимости 

защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности.  

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной 

среды: представления об изменениях природной и социальной среды в 

истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о 

значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях.  

В сфере универсальных учебных познавательных действий: владение базовыми 

логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в 

форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, 

выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; владение 

базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с 

имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного 

результата; представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.);  

 работа  с  информацией:  осуществлять  анализ  учебной  и  внеучебной  

исторической информации (учебник, тексты исторических источников, 

научнопопулярная литература, интернет-ресурсы и др.) – извлекать информацию из 

источника; различать виды источников исторической информации; высказывать 

суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).  

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: общение: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, 

раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и 

аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 
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публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать 

и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; осуществление совместной деятельности: осознавать на основе 

исторических примеров значение совместной работы как эффективного средства 

достижения поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, 

коллективные учебные проекты по истории, в том числе – на региональном 

материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия 

с другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в 

общую работу.  

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: владение приемами 

самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, 

требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценки полученных результатов; способность вносить коррективы в свою 

работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей. В сфере 

эмоционального интеллекта, понимания себя и других:  

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между  

людьми; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого 

(в  

исторических ситуациях и окружающей действительности); регулировать способ 

выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений  

других участников общения.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

5 КЛАСС  

  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

• объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до 

нашей эры, наша эра);  

• называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате 

устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию;  

• определять длительность и последовательность событий, периодов истории 

Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

• указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий истории Древнего мира;  

• группировать, систематизировать факты по заданному признаку.  

3. Работа с исторической картой:  

• находить и показывать на исторической карте природные и исторические 

объекты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, 

территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических 

событий), используя легенду карты;  

• устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями 

среды обитания людей и их занятиями.  



 

72  

  

4. Работа с историческими источниками:  

• называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов;  

• различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

последующие эпохи, приводить примеры;  

• извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия 

событий, даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые 

знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения.  

5. Историческое описание (реконструкция):  

• характеризовать условия жизни людей в древности;  

• рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках;  

• рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях);  

• давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и 

древнейших цивилизаций.  

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

• раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних 

обществ; б) положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в 

древности;  

• сравнивать исторические явления, определять их общие черты;  

• иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; • объяснять 

причины и следствия важнейших событий древней истории.  

• 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения 

к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:  

• излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе;  

• высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры.  

8. Применение исторических знаний:  

• раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире;  

• выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в 

том числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные 

результаты в форме сообщения, альбома.  

  

6 КЛАСС  

  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

• называть даты важнейших событий Средневековья, определять их 

принадлежность к веку, историческому периоду;  

• называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского 

государства);  
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• устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей 

истории.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

• указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья;  

• группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц).  

3. Работа с исторической картой:  

• находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду 

карты; давать словесное описание их местоположения;  

• извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях 

средневековой истории.  

4. Работа с историческими источниками:  



 

74  

  

различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, 

хроники, законодательные акты, духовная литература, источники личного 

происхождения);  

• характеризовать авторство, время, место создания источника;  

• выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода 

событий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий 

исторических событий);  

• находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые 

символы, образы;  

• характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического 

источника.  

5. Историческое описание (реконструкция):  

• рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в 

эпоху Средневековья, их участниках;  

• составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных 

деятелей отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные 

биографические сведения, личные качества, основные деяния);  

• рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах;  

• представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи.  

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

• раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений 

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

господствовавших в средневековых обществах, представлений средневекового 

человека о мире;  

• объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических 

событий, ситуаций;  

• объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать 

суждения о причинах и следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение 

причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах;  

• проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты 

сходства и различия.  

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения 

к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:  

• излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в 

учебной и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они 

основаны;  

• высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи 

с учетом исторического контекста и восприятия современного человека.  

8. Применение исторических знаний:  
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• объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран 

эпохи Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире;  

• выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на 

региональном материале).  

  

7 КЛАСС  

  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

• называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки;  

• локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей 

истории XVI–XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, 

четверть); • устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей 

истории XVI– XVII вв.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

• указывать  (называть)  место,  обстоятельства,  участников, 

 результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI–

XVII вв.;  

• группировать, систематизировать факты по заданному признаку 

(группировка событий по их принадлежности к историческим процессам, 

составление таблиц, схем).  

3. Работа с исторической картой:  

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств, важнейших исторических событиях и процессах 

отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.;  

• устанавливать на основе карты связи между географическим положением 

страны и особенностями ее экономического, социального и политического развития.  

4. Работа с историческими источниками:  

• различать виды письменных исторических источников (официальные, 

личные, литературные и др.);  

• характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность;  

• проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи;  

• сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных 

источников.  

5. Историческое описание (реконструкция):  

• рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI– 

XVII вв., их участниках;  

• составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и 

всеобщей истории XVI–XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, 

деятельность);  

• рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других 

странах в раннее Новое время;  



 

76  

  

• представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи.  

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

• раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVI–XVII вв.; б) европейской 

реформации; в) новых веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций 

XVI–XVII вв. в европейских странах;  

• объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических 

событий, ситуаций;  

• объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVI–XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать 

суждения о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение 

причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах;  

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) 

выделять черты сходства и различия.  

• 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:  

• излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и 

всеобщей истории XVI–XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, 

на чем основываются отдельные мнения;  

• выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI–XVII вв. с 

учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей.  

8. Применение исторических знаний:  

• раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу 

Нового времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей 

о мире, системы общественных ценностей;  

• объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран  

XVI–XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества;  

• выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI–XVII 

вв. (в том числе на региональном материале).  

  

8 КЛАСС  

  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

• называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII  

в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; • устанавливать 

синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

• указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.;  
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• группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и др.); составлять систематические 

таблицы, схемы.  

3. Работа с исторической картой:  

• выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.  

4. Работа с историческими источниками:  

• различать источники официального и личного происхождения, 

публицистические произведения (называть их основные виды, информационные 

особенности);  

• объяснять назначение исторического источника, раскрывать его 

информационную ценность;  

• извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, 

визуальных и вещественных источников.  

5. Историческое описание (реконструкция):  

• рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII 

в., их участниках;  

• составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и 

дополнительных материалов;  
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составлять описание образа жизни различных групп населения в России и  

других странах в XVIII в.;  

• представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации).  

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

• раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, 

происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества; в) 

промышленного переворота в европейских странах; г) абсолютизма как формы 

правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) внешней политики 

Российской империи в системе международных отношений рассматриваемого 

периода;  

• объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических 

событий, ситуаций;  

• объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах 

и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах;  

• проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций; б) выделять черты сходства и различия.  

• 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:  

• анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной 

и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, 

приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности);  

• различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, 

значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать 

свое отношение к ним.  

8. Применение исторических знаний:  

• раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России 

XVIII  

в. европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах;  

• выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. (в том числе на региональном материале).  

  

9 КЛАСС  

  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  
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• называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; выделять этапы (периоды) в 

развитии ключевых событий и процессов;  

• выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.;  

• определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории 

XIX – начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.;  

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и др.);  

• составлять систематические таблицы;  

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы» названы события и процессы Новейшей истории: Февральская и 

Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война (1941—1945 гг.), 

распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение 

Крыма с Россией в 2014 г.   

3. Работа с исторической картой:  

• выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.;  

• определять на основе карты влияние географического фактора на развитие 

различных сфер жизни страны (группы стран).  

4. Работа с историческими источниками:  

• представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 

публицистика, программы политических партий, статистические данные;  

• определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять 

принадлежность источника определенному лицу, социальной группе,  

общественному течению и др.;  

• извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в. из разных письменных, 

визуальных и вещественных источников;  

• различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого.  

5. Историческое описание (реконструкция):  
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• представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в. с использованием визуальных материалов 

(устно, письменно в форме короткого эссе, презентации);  

• составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX – 

начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, 

эссе);  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в России и 

других странах в XIX – начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода;  

• представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании 

технических и художественных приемов и др.  

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

• раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XIX – начале XX в.; б) процессов 

модернизации в мире и России; в) масштабных социальных движений и революций 

в рассматриваемый период; г) международных отношений рассматриваемого 

периода и участия в них России;  

• объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты;  

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения 

о причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и 

следствий событий, представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять 

свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий исторических 

событий;  

• проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем 

объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах.  

• Раскрывать наиболее значимые события и процессы истории России XX - 

начала XXI в.  

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения 

к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:  

• сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по 

спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в., 

объяснять, что могло лежать в их основе;  

• оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, 

формулировать и аргументировать свое мнение;  

• объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую 

эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к 

ним.  

8. Применение исторических знаний:  



•  
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• распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры XIX – начала ХХ в., 

объяснять, в чем заключалось их значение для времени их создания и для 

современного общества;  

• выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX – 

начала ХХ в. (в том числе на региональном материале);  

• объяснять, в чем состоит наследие истории XIX – начала ХХ в. для России, 

других стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному 

наследию в общественных обсуждениях.  

• осмыслить новое знание, его интерпретации и применению в различных 

учебных и жизненных ситуациях с использованием исторического материала о 

событиях и процессах истории России XX – начала ХХI вв.  

  

  

Планируемые результаты предмета  Обществознание  

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания обществознания в основной школе.  

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета 

распределены по годам обучения с учётом входящих в курс содержательных 

модулей (разделов) и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также с учётом федеральной рабочей 

программы воспитания. Содержательные модули (разделы) охватывают знания об 

обществе и человеке в целом, знания всех основных сфер жизни общества и знание 

основ российского права. Представленный в программе вариант распределения 

модулей (разделов) по годам обучения является одним из возможных.  
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Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое 

распределение содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского 

права» замыкает изучение курса в основной школе.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

Личностные результаты воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы 

поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во 

взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. Они 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития 

у обучающихся установки на решение практических задач социальной 

направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 

направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав,  

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, образовательной 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 

созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).   

Патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к 

символам России, государственным праздникам; историческому, природному 

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

Духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 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 навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
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информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт 

и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая;   

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека.  

Трудового воспитания:  

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

образовательной организации, 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 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; 

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.   

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.   

Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, о 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.   

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 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 

во взаимодействии в условиях неопределённости,  

открытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других, 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, 
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понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие;  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 неизвестных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё 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 учётом влияния на окружающую среду,  

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении обществознания:  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные 

признаки социальных явлений и  

процессов; устанавливать существенный признак классификации социальных 

фактов,  

основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учётом 

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;  делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений,  

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). Базовые исследовательские действия: использовать 

вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв между реальным и желательным  
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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 небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе  

исследования; 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, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах.  

Работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию  

различных видов и форм представления; находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту  

же идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно 

выбирать оптимальную форму представления информации;  

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать информацию.  

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с  

целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику  

и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) 

дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога,  

обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты 

выполненного исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии 

с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов.  

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной 

и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 
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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 мнений, «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 отчёта 

перед группой.  

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация:  

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное,  

принятие решения в группе, принятие решений в группе); самостоятельно 

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план 

реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и 

брать ответственность за решение.  

Самоконтроль:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

адекватную оценку ситуации и предлагать план её 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 приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств,  

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать 

соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект:  

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ 

выражения эмоций.  

Принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право 

другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость 
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себе и другим; осознавать невозможность контролировать 

всё вокруг.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

6 КЛАСС  

  

Человек и его социальное окружение  

• осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, 

формировании личности, деятельности человека и её видах, образовании, правах и 

обязанностях учащихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия 

человека с другими людьми;  

• характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности 

на примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности 

человека, показывать их индивидуальный характер; особенности личностного 

становления и социальной позиции людей с ограниченными возможностями 

здоровья; деятельность человека; образование и его значение для человека и 

общества;  

• приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и 

особенностей в современных условиях; малых групп, положения человека в группе; 

конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; 

проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах;  
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классифицировать по разным признакам виды деятельности человека,  

потребности людей;  

• сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства 

человека и животных; виды деятельности (игра, труд, учение);  

• устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, 

способов и результатов деятельности, целей и средств общения;  

• использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности общения как социального явления, познания человеком мира и самого 

себя как вида деятельности, роли непрерывного образования, значения личного 

социального опыта при осуществлении образовательной деятельности и общения в 

школе, семье, группе сверстников;  

• определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и 

личный социальный опыт своё отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, к различным способам выражения личной 

индивидуальности, к различным формам неформального общения подростков;  

• решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и 

обязанностей учащегося; отражающие особенности отношений в семье, со 

сверстниками, старшими и младшими;  

• овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том 

числе извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять 

на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;  

• искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об 

особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ 

с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;  

• анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию о человеке и его социальном окружении из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ;  

• оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, 

в ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; 

оценивать своё отношение к учёбе как важному виду деятельности;  

• приобретать опыт использования полученных знаний в практической 

деятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с 

представителями старших поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, 

активного участия в жизни школы и класса;  

• приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.  

Общество, в котором мы живём  

• осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в 

обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в 

политической жизни общества, о народах России, о государственной власти в 
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Российской Федерации; культуре и духовной жизни; типах общества, глобальных 

проблемах;  

• характеризовать устройство общества, российское государство, высшие 

органы государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские 

духовно-нравственные ценности, особенности информационного общества;  

• приводить примеры разного положения людей в обществе, видов 

экономической деятельности, глобальных проблем;  

• классифицировать социальные общности и группы;  

сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных  

людей; различные формы хозяйствования;  

• устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

деятельности основных участников экономики;  

• использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

влияния природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей 

явлений, процессов социальной действительности;  

• определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам 

взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей российского 

народа;  

• решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, 

отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в решение 

экологической проблемы);  

• овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

касающихся отношений человека и природы, устройства общественной жизни, 

основных сфер жизни общества;  

• извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, 

включая информацию о народах России;  

• анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы;  

• оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия духовным традициям общества;  

• использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, 

в практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций 

общества, в котором мы живём;  

• осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

взаимопонимания между людьми разных культур; осознавать ценность культуры и 

традиций народов России.  
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7 КЛАСС  

  

Социальные ценности и нормы  

• осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения;  

• характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, 

гуманизм, милосердие); моральные нормы и их роль в жизни общества;  

• приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций 

морального выбора; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

• классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы;  

• сравнивать отдельные виды социальных норм;  

• устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и  

человека;  

• использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности социальных норм;  

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям 

социальной действительности с точки зрения социальных ценностей; к социальным 

нормам как регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе;   

• решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;  

• овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

касающихся гуманизма, гражданственности, патриотизма;  

• извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, 

проблеме морального выбора;  

• анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и 

правовом регулировании поведения человека;  

• оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их 

соответствия нормам морали;  

• использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной 

жизни;   

• самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление);  

• осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.  

Человек как участник правовых отношений  

• осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как 

социальном и юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные 

для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения; правовом 
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статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

правонарушениях и их опасности для личности и общества;  

• характеризовать право как регулятор общественных отношений, 

конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации, права 

ребёнка в Российской Федерации;  

• приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской 

Федерации; примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и 

общества;  

• классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) нормы права, выделяя существенные 

признаки;  

• сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок 

и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;  

• устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия 

гражданина и государства, между правовым поведением и культурой личности; 

между особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его юридической 

ответственностью;  

• использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли 

права в обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое 

поведение и противодействие коррупции, различий между правомерным и 

противоправным поведением, проступком и преступлением; для осмысления 

личного социального  
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опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей 

(члена семьи, учащегося, члена ученической общественной организации);   

• определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли 

правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;  

• решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, 

анализировать жизненные ситуации и принимать решения, связанные с исполнением 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, 

члена ученической общественной организации);   

• овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбирать информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и 

обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;   

• искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых 

норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ 

с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;  

• анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом 

регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;  

• оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в 

дискуссии;   

• использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере с учётом приобретённых представлений о профессиях в 

сфере права, включая деятельность правоохранительных органов); публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 

включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом;   

• самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации;  

• осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 
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демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур.  

Основы российского права  

• осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об 

отраслях права, о правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в гражданском, 

трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о защите прав 

несовершеннолетних; о юридической ответственности (гражданско-правовой, 

дисциплинарной, административной, уголовной); о правоохранительных органах; об 

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

терроризма и экстремизма;   

• характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе 

российского права; правоохранительных органов в защите правопорядка, 

обеспечении социальной стабильности и справедливости; гражданско-правовые 

отношения, сущность семейных правоотношений; способы защиты интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей; содержание трудового договора, виды 

правонарушений и виды наказаний;  

• приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершённые 

правонарушения;   

• классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых 

актов, виды правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в 

том числе устанавливать существенный признак классификации);  

• сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы 

регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного), права и обязанности работника и работодателя, 

имущественные и личные неимущественные отношения;  

• устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и 

работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских 

ценностей и личных неимущественных отношений в семье;  

• использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных 

задач: для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и 

дееспособности; значения семьи в жизни человека, общества и государства; 

социальной опасности и неприемлемости уголовных и административных 

правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости 

противостоять им;   

• определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников 

трудовых отношений с опорой на знания в области трудового права, к 

правонарушениям, формулировать аргументированные выводы о недопустимости 

нарушения правовых норм;  

• решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права;  
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• овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбирать информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский 

кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой 

кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), 

из предложенных учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и 

специфике их регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, 

схему;   

• искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере 

гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права: 

выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете;   

• анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников(в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях права 

(гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) и личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами, о применении санкций за совершённые  

правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних;   

• оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права;   

• использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права в практической деятельности 

(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, правомерного 

поведения, реализации и защиты своих прав; публично представлять результаты 

своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом;  

• самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление о приёме на работу);  

• осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур.  

  

8 КЛАСС  

  

Человек в экономических отношениях  

• осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её 

основных проявлениях, экономических системах, собственности, механизме 

рыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в 



 

95  

  

экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной и 

денежнокредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие 

конкуренции;   

• характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и 

финансовом рынке; функции денег;  

• приводить примеры способов повышения эффективности производства; 

деятельности и проявления основных функций различных финансовых посредников; 

использования способов повышения эффективности производства;  

• классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) механизмы государственного регулирования экономики;  

• сравнивать различные способы хозяйствования;   

• устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве;  

• использовать полученные знания для объяснения причин достижения (не 

достижения) результатов экономической деятельности; для объяснения основных 

механизмов государственного регулирования экономики, государственной 

политики по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций 

предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости 

правомерного налогового поведения;  

• определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение 

к предпринимательству и развитию собственного бизнеса;   

• решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; с использованием различных способов повышения 

эффективности производства; отражающие типичные ситуации и социальные 

взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы;   

• овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую 

экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о 

свободных и экономических благах, о видах и формах предпринимательской 

деятельности, экономических и социальных последствиях безработицы;  

• извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

Интернета о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными 

формами финансового мошенничества;   

• анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико- 

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) 

и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;  

• оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения 

их экономической рациональности (сложившиеся модели поведения 

производителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономические 

интересы; практики осуществления экономических действий на основе 
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рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования 

различных способов повышения эффективности производства, распределения 

семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, 

применения недобросовестных практик);   

• приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализа 

потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета; составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и 

защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере;  • приобретать опыт составления простейших документов 

(личный финансовый план, заявление, резюме);   

• осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.  

Человек в мире культуры  

• осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни 

общества, о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о 

религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном 

ресурсе современного общества;  

• характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы 

морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, 

искусство как сферу деятельности, информационную культуру и информационную 

безопасность;   

• приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и 

образования; влияния образования на социализацию личности; правил 

информационной безопасности;   

• классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;   

• сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные 

науки, виды искусств;  

• устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования;  

• использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 

образования;   

• определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение 

к информационной культуре и информационной безопасности, правилам  

безопасного поведения в Интернете;  

• решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и 

многообразия духовной культуры;  

• овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития 

современной культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию в 
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модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в 

текст;  

• осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, 

о религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни 

человека и общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках 

информации;  

• анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать 

социальную информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; • 

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни 

общества;  

• использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с 

особенностями аудитории и регламентом;  

• приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей.  

  

9 КЛАСС  

  

Человек в политическом измерении  

• осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, 

внутренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о 

конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия 

граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях;  

• характеризовать государство как социальный институт; принципы и 

признаки демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на 

основе его функций; правовое государство;  

• приводить примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориального устройства и политическим режимом; 

реализации функций государства на примере внутренней и внешней политики  

России; политических партий и иных общественных объединений граждан; 

законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве;  

• классифицировать современные государства по разным признакам; 

элементы формы государства; типы политических партий; типы общественно-

политических организаций;  

• сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

политическую власть с другими видами власти в обществе; демократические и 

недемократические политические режимы, унитарное и федеративное 

территориально-государственное устройство, монархию и республику, 

политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и 

референдум;   

• устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, 

обществом и государством; между правами человека и гражданина и обязанностями 
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граждан, связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве;   

• использовать полученные знания для объяснения сущности политики, 

политической власти, значения политической деятельности в обществе; для 

объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли 

гражданина; о роли информации и информационных технологий в современном 

мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и 

государстве;   

• определять и аргументировать неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и 

правовых норм;  

• решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; 

выполнение социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника 

общественно-политического движения;   

• овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов 

обществоведческой тематики, связанных с деятельностью субъектов политики, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о функциях 

государства, политических партий, формах участия граждан в политике;  

• искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его 

роли в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ 

с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;   

• анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах 

участия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме;  

• оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с 

точки зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия 

гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;   

• использовать полученные знания в практической учебной деятельности 

(включая выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни 

для реализации прав гражданина в политической сфере; а также в публичном 

представлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом;  

• осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, 

исследовательские проекты.  
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Гражданин и государство  

• осваивать и применять знания об основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, 

государственнотерриториальном устройстве Российской Федерации, деятельности 

высших органов власти и управления в Российской Федерации; об основных 

направлениях внутренней политики Российской Федерации;  

• характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления, как социальное государство, как 

светское государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, 

особенности формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, 

Правительства Российской Федерации;  

• приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни 

общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; 

деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования, 

бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии 

коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том 

числе от терроризма и экстремизма;  

• классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) полномочия высших органов  

государственной власти Российской Федерации;  

• сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия 

центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации;   

• устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов 

политики в Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской 

Федерации, между правами человека и гражданина и обязанностями граждан;   

• использовать полученные знания для характеристики роли Российской 

Федерации в современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении 

нашей страны международной политики «сдерживания»; для объяснения 

необходимости противодействия коррупции;   

• с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей 

гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней 

политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране 

политике «сдерживания»;  

• решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, 

явления и события в политической жизни Российской Федерации, в международных 

отношениях;   

• систематизировать и конкретизировать информацию о политической 

жизни в стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших 

органов государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней 

политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и 

международным терроризмом;   
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• овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: 

отбирать информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, 

гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе человека и 

гражданина, о полномочиях высших органов государственной власти, местном 

самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных учителем 

источников и учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему;   

• искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и 

внешней политики Российской Федерации, высших органов государственной 

власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: 

выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете;   

• анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых 

решениях высших органов государственной власти и управления Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с собственными 

знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;  

• оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-

правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения 

норм российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии;   

• использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в 

практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом;   

• самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при использовании портала государственных услуг;  

• осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур.  

Человек в системе социальных отношений  

• осваивать и применять знания о социальной структуре общества, 

социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации 

личности; важности семьи как базового социального института; об этносе и нациях, 

этническом многообразии современного человечества, диалоге культур, 

отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни;   

• характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики 

Российского государства;   
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• приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, 

социальной политики Российского государства;  

• классифицировать социальные общности и группы;  

• сравнивать виды социальной мобильности;  

• устанавливать и объяснять причины существования разных социальных 

групп; социальных различий и конфликтов;   

• использовать полученные знания для осмысления личного социального 

опыта при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; 

аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового образа 

жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества;   

• определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным 

этносам;   

• решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося 

поведения и его видов;  

• осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных 

текстов план (в том числе отражающий изученный материал о социализации 

личности);  

• извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов 

России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и из предложенных моделей в текст;  

• анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и 

статистическую социальную информацию из адаптированных источников, учебных 

материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и 

негативных последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о 

социальных конфликтах; критически оценивать современную социальную 

информацию;   

• оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее 

отношение к людям других национальностей; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения;   

• использовать полученные знания в практической деятельности для 

выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни;  

• осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между 

людьми разных культур.  

Человек в современном изменяющемся мире  

• осваивать и применять знания об информационном обществе, 

глобализации, глобальных проблемах;   

• характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ 

жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс;   
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• приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; 

участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного роста;  

• сравнивать требования к современным профессиям;  

• устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации;  

• использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и 

письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни 

человека;  

• определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к 

современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни;   

• решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности 

коммуникации в виртуальном пространстве;  

• осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 

публицистических и др.) по проблемам современного общества, глобализации; 

непрерывного образования; выбора профессии;  
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осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её 

последствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе.  

  

Планируемые результаты предмета  География  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе 

и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части:  

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление 

интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, 

народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 

цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и 

природному наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам 

России, своего края.  

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед 

Родиной); 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 для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к 

участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство).  

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и 

поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; развивать 

способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой 

на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила и нормы 

поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды.  

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и 

других народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного 

отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и 

культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия 

человечества.  

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений географических наук об основных закономерностях 



•  
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развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; овладение читательской культурой как средством познания мира для 

применения различных источников географической информации при решении 

познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на 

осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

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); соблюдение правил безопасности в 

природе; 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; сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и 

способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде.  

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 том числе на основе применения 

географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: ориентация на применение географических 

знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

Изучение географии в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе:  

Овладению универсальными познавательными действиями:  
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Базовые логические действия  

• Выявлять и характеризовать существенные признаки географических 

объектов, процессов и явлений;  

• устанавливать существенный признак классификации географических 

объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения;  

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 

данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи;  

• выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи;  

• выявлять причинно-следственные связи при изучении географических 

объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия  

• Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент 

познания;  

• формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное;  

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам 

различных вопросов и проблем;  

• проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых 

географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между 

географическими объектами, процессами и явлениями;  

• оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования;  

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов и выводов;  

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 

процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся 

условиях окружающей среды.  

Работа с информацией  

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

• выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 

различных видов и форм представления;  
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• находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, в различных источниках географической информации;  

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

географической информации;  

• оценивать надёжность географической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;  

• систематизировать географическую информацию в разных формах.  

  

Овладению универсальными коммуникативными действиями: Общение  

• формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах;  

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения;  

• сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

• публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество)  
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принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 

географических проектов, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;  

• планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах 

работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

• сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности.  

  

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями:  

Самоорганизация  

• самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте.  

Самоконтроль (рефлексия)  

• владеть способами самоконтроля и рефлексии;  

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту;  

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

• оценивать соответствие результата цели и условиям  

Принятие себя и других  

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  

5 КЛАСС  

  

• Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, 

изучаемых различными ветвями географической науки;  

• приводить примеры методов исследования, применяемых в географии;  

• выбирать источники географической информации (картографические, 

текстовые, видео и фотоизображения, Интернет-ресурсы), необходимые для 

изучения истории географических открытий и важнейших географических 

исследований современности;  



•  

108  

  

• интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и 

географических исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких 

источниках;  

• различать вклад великих путешественников в географическое изучение 

Земли;  

• описывать и сравнивать маршруты их путешествий;  

• находить в различных источниках информации (включая Интернет-ресурсы) 

факты, позволяющие оценить вклад российских путешественников и 

исследователей в развитие знаний о Земле;  

различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли;  

• описывать и сравнивать маршруты их путешествий;  

• находить в различных источниках информации (включая Интернет-ресурсы) 

факты, позволяющие оценить вклад российских путешественников и 

исследователей в развитие знаний о Земле;  

• определять направления, расстояния по плану местности и по 

географическим картам, географические координаты по географическим картам;  

• использовать условные обозначения планов местности и географических карт 

для получения информации, необходимой для решения учебных и (или) 

практикоориентированных задач;  

• применять понятия «план местности», «географическая карта», 

«аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны горизонта», 

«горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

• различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и  

«меридиан»;  

• приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы;  

• объяснять причины смены дня и ночи и времён года;  

• устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

описывать внутреннее строение Земли;  

• различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная 

порода»;  

• различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора;  

• различать изученные минералы и горные породы, материковую и 

океаническую земную кору;  

• показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, 

крупные формы рельефа Земли;  

• различать горы и равнины;  

• классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику;  

• называть причины землетрясений и вулканических извержений;  

• применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная 

плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач;  
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• применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для 

решения познавательных задач;  

• распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних 

процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, 

химического и биологического видов выветривания;  

• классифицировать острова по происхождению;  

• приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения;  

• приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности 

человека на примере своей местности, России и мира;  

• приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых 

невозможно без участия представителей географических специальностей, 

изучающих литосферу;  

• приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и 

наличия полезных ископаемых в своей местности;  

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за  

погодой в различной форме (табличной, графической, географического описания).  

  

6 КЛАСС  

• Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте 

океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

• находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том 

числе о природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач, и извлекать её из различных источников;  

• приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 

предупреждения;  

• сравнивать инструментарий (способы) получения географической 

информации на разных этапах географического изучения Земли;  

• различать свойства вод отдельных частей Мирового океана;  

• применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и 

отливы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

• классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, 

болота, ледники) по заданным признакам;  

• различать питание и режим рек;  

• сравнивать реки по заданным признакам;  

• различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и 

применять их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

• устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки 

и климатом на территории речного бассейна;  

• приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты;  

• называть причины образования цунами, приливов и отливов;  

• описывать состав, строение атмосферы;  
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• определять тенденции изменения температуры воздуха, количества 

атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от географического 

положения объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об 

особенностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними 

для решения учебных и практических задач;  

• объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и 

ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение 

атмосферных осадков для отдельных территорий;  

• различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы;  

• устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом 

падения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью 

на основе данных эмпирических наблюдений;  

• сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных 

высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной 

поверхностью при различных углах падения солнечных лучей;  

• различать виды атмосферных осадков;  

• различать понятия «бризы» и «муссоны»;  

• различать понятия «погода» и «климат»;  

• различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние 

слои атмосферы»;  

• применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные 

осадки»,  

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных 

климатических изменениях из различных источников для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;  

• проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых 

приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты 

наблюдений в табличной и (или) графической форме;  

• называть границы биосферы;  

• приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах;  

• различать растительный и животный мир разных территорий Земли;  

• объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном 

комплексе;  

• сравнивать особенности растительного и животного мира в различных 

природных зонах;  

• применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», 

«природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

• сравнивать плодородие почв в различных природных зонах;  
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• приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате 

деятельности человека на примере территории мира и своей местности, путей 

решения существующих экологических проблем.  

  

7 КЛАСС  

• Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач;  

• называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) 

географической оболочки;  

• распознавать  проявления  изученных  географических  явлений, 

представляющие собой отражение таких свойств географической оболочки, как 

зональность, ритмичность и целостность;  

• определять природные зоны по их существенным признакам на основе 

интеграции и интерпретации информации об особенностях их природы;  

• различать изученные процессы и явления, происходящие в географической 

оболочке;  

• приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности 

человека;  

• описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, 

внутренних вод и органического мира;  

• выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных 

территорий с использованием различных источников географической информации;  

• называть особенности географических процессов на границах литосферных 

плит с учётом характера взаимодействия и типа земной коры;  

• устанавливать  (используя  географические  карты) 

 взаимосвязи  между движением литосферных плит и размещением крупных 

форм рельефа;  

• классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным 

показателям;  

• объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, 

западных ветров;  

применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные  

ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач;  

• описывать климат территории по климатограмме;  

• объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические 

особенности территории;  

• формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации;  

• различать океанические течения;  
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• сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на 

разных широтах с использованием различных источников географической 

информации;  

• объяснять  закономерности  изменения  температуры, 

 солёности  и органического мира Мирового океана с географической 

широтой и с глубиной на основе анализа различных источников географической 

информации;  

• характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли 

человеком на основе анализа различных источников географической информации 

для решения учебных и практико-ориентированных задач;  

• различать и сравнивать численность населения крупных стран мира;  

• сравнивать плотность населения различных территорий;  

• применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;  

• различать городские и сельские поселения;  

• приводить примеры крупнейших городов мира;  

• приводить примеры мировых и национальных религий;  

• проводить языковую классификацию народов;  

• различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных 

территориях;  

• определять страны по их существенным признакам;  

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры, особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов 

и отдельных стран;  

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий;  

• использовать знания о населении материков и стран для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач;  

• выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйства 

отдельных территорий;  

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач;  

• интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, 

населения и его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, 

представленную в одном или нескольких источниках, для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;  

распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, 

сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на 
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локальном и региональном уровнях и приводить примеры международного 

сотрудничества по их преодолению.  

  

8 КЛАСС  

• Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения 

территории России;  

• находить в различных источниках информации факты, позволяющие 

определить вклад российских учёных и путешественников в освоение страны;  

• характеризовать географическое положение России с использованием 

информации из различных источников;  

• различать федеральные округа, крупные географические районы и 

макрорегионы России;  

• приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и 

показывать их на географической карте;  

• оценивать  влияние географического  положения  регионов  России 

 на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

• использовать знания о государственной территории и исключительной 

экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и 

зональном времени для решения практико-ориентированных задач;  

• оценивать степень благоприятности природных условий в пределах 

отдельных регионов страны;  

• проводить классификацию природных ресурсов;  

• распознавать типы природопользования;  

• находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию;  

• находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 

и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений 

на территории страны;  

• сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий 

страны; • объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий 

страны;  

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни;  

• называть географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны, отдельных регионов и своей местности;  
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• объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма;  

• применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», 

«бархан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

• применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур 

воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) 

практикоориентированных задач;  

различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»;  

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

• описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды;  

• использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для 

объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды;  

• проводить классификацию типов климата и почв России;  

• распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды;  

• показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы 

рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, 

границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах 

страны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетней 

мерзлоты;  

• приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

• приводить примеры рационального и нерационального природопользования;  

• приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и 

своего края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России;  

• выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей населения России;  

• приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным 

условиям на территории страны;  

• сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с 

мировыми показателями и показателями других стран;  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, её отдельных регионов и своего края;  

• проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по 

заданным основаниям;  

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском 

и сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

• применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост 

населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост населения», 

«плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», 

«городская агломерация», «посёлок городского типа», «половозрастная структура 
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населения», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые 

ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок 

труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач;  

• представлять в различных формах (таблица, график, географическое 

описание) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач.  

  

9 КЛАСС  

• Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России;  

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для 

решения практико-ориентированных задач;  

• выделять географическую информацию, которая является противоречивой 

или может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для 

решения той или иной задачи;  

• применять понятия «экономико-географическое положение», «состав 

хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия 

и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой 

комплекс», «сектор экономики», «территория опережающего развития», 

«себестоимость и рентабельность производства», «природно-ресурсный 

потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное хозяйство», 

«инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс», 

«химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический  

комплекс»,  «ВИЭ»,  «ТЭК»,  для  решения  учебных  и  (или)  практико- 

ориентированных задач;  

• характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы 

и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России;  

• различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и 

зону Севера России;  

• классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню 

социальноэкономического развития на основе имеющихся знаний и анализа 

информации из дополнительных источников;  

• находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из 

различных источников географической информации (картографические, 

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

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и 
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оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия 

отдельных регионов страны для развития энергетики на основе возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ);  

• различать изученные географические объекты, процессы и явления: 

хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная 

структура, факторы и условия размещения производства, современные формы 

размещения производства);  

• различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный 

продукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня 

развития страны и её регионов;  

• различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал;  

• различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот;  

• показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей 

сельского хозяйства;  

• использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, 

размещения отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий для 

размещения предприятий и различных производств;  

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новых 

производств с учётом экологической безопасности;  

• критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их 

природные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, 

необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики;  

• оценивать влияние географического положения отдельных регионов России 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

• объяснять географические различия населения и хозяйства территорий 

крупных регионов страны;  

• сравнивать географическое положение, географические особенности 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России;  

• формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой 

деятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о 

динамике, уровне и структуре социально-экономического развития России, месте и 

роли России в мире;  

• приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать 

их местоположение на географической карте; • характеризовать место и роль России 

в мировом хозяйстве.  

  



•  
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Планируемые результаты предмета"Основы безопасности и защиты 

Родины" 

 

Планируемые результаты освоения программы предмета "Основы 

безопасности и защиты Родины" 

Личностные результаты  

        Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности и проявляются в 

индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего 

в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и 

личностному самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного 

образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной 

социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом.  

         Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ, должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе.  

Личностные результаты изучения "Основы безопасности и защиты Родины" 

включают:  

1) патриотическое воспитание:  

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  
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символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

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

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к  

выполнению конституционного долга - защите Отечества; 2) 

гражданское воспитание:  

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление 

о способах противодействия коррупции;  

 -готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней);  

-сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;  

-понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и 

общества в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

-знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению 

наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, 

формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с 

другими людьми;  

3) духовно-нравственное воспитание:  

-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;   

-готовность оценивать свое поведение и поступки, а также 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;  

-развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного 

вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; формирование личности 

безопасного типа, осознанного и ответственного  

отношения к личной безопасности и безопасности других людей; 4) 

эстетическое воспитание:  

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать,  
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ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; понимание 

взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного  

поведения в повседневной жизни;  

5) 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 основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия;  

-формирование современной научной картины мира, понимание причин, 

механизмов возникновения и последствий распространенных видов опасных и 

чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и 

социум, природа, коммуникационные связи и каналы);  

-установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 

способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом 

реальных условий и возможностей;  

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

-понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства;  

-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 

осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать 

себя и других, не осуждая;  

-умение осознавать эмоциональное состояние свое и других, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  

-сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 7) трудовое воспитание:  

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

организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  
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- 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;  

-укрепление ответственного отношения к учебе, способности применять меры и 

средства индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения 

в опасных и чрезвычайных ситуациях; овладение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; установка на 

овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на 

природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, 

при воздействии рисков культурной среды); 8) экологическое воспитание:  

-ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

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

возможных последствий для окружающей среды; --повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде;  

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;   

-готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности;  

-освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания.  

       В результате изучения Основы безопасности и защиты Родины на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.  

        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 дефициты информации, 

данных, необходимых для решения  

поставленной задачи;  
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-выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев).  

           У  обучающегося  будут  сформированы  следующие 

 базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий:  

-формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) 

повседневной жизни;  

-обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать 

гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по 

результатам исследования;  

-проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование 

заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи;  

-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 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 познавательных действий обеспечивает  

сформированность когнитивных навыков обучающихся.  

           У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий:  

-уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, 

выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять 

предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное 

общение для их смягчения;  
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-распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои 

взгляды;  

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

-в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой 

учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников 

диалога;  

-публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно 

выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные 

презентационные материалы.  

     У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий:  

-выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях;  

-аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной 

задачи с учетом собственных возможностей и имеющихся ресурсов;  

-составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, 

при необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность 

за принятое решение.  

          У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий:  

-давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств;  

-объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации;  

-оценивать соответствие результата цели и условиям;  

-управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять 

и анализировать их причины;  

-ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

регулировать способ выражения эмоций;  

-осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на 

ошибку свою и чужую;  

-быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего 

вокруг.  

      У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:  

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной учебной задачи;  

-планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и 

понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать 
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процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку 

зрения, договариваться о результатах);  

-определять свои действия и действия партнера, которые помогали или 

затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой.  

        Предметные результаты освоения программы по Основы безопасности и 

защиты Родины на уровне основного общего образования  

       Предметные  результаты  характеризуют  сформированностью 

 у обучающихся основ культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются 

в способности построения и следования модели индивидуального безопасного 

поведения и опыте ее применения в повседневной жизни.  

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, 

которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, 

приобретении систематизированных знаний основ комплексной безопасности 

личности, общества и государства, индивидуальной системы здорового образа 

жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями 

безопасного поведения в повседневной жизни.  

  Изучение предметной области "Основы безопасности и защиты Родины" 

должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование и развитие установок экологически целесообразного и здорового образа 

жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и защиты Родины; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды как естественной 

основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Основы безопасности и 

защиты Родины" должны отражать: 

1)формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2)формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3)понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и защиты Родины; 

4)понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

5)понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6)формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7)формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8)понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9)знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для 

личности, общества и государства; 

10)знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11)умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12)умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 
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13)умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14)овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

5)       Достижение результатов освоения программы Основы безопасности 

и защиты Родины 

 обеспечивается посредством включения в указанную программу 

предметных результатов освоения модулей Основы безопасности и защиты 

Родины.      

   Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность для освоения обучающимися модулей Основы 

безопасности и защиты Родины.  

     Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в 

ходе изучения учебного предмета Основы безопасности и защиты Родины 

, сгруппировать по учебным модулям:  

1. модуль № 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе": объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в 

чем их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе 

террористического характера);  

 раскрывать  смысл  понятия  культуры  безопасности  (как  способности  

предвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); приводить 

примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или нанесения 

ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, 

физические, биологические, химические, психологические, социальные источники 

опасности - люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в 

том числе техногенного происхождения; раскрывать общие принципы безопасного 

поведения;  

модуль № 2 "Безопасность в быту": объяснять особенности жизнеобеспечения 

жилища;  

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы,  

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); знать права, 

обязанности и ответственность граждан в области пожарной  

безопасности; соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие 

предупредить  

возникновение опасных ситуаций в быту; распознавать 

ситуации криминального характера;  
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знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные  

сообщения; безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций 

техногенного происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и  

газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети); безопасно 

действовать в ситуациях криминального характера;  

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том  

числе правильно использовать первичные средства пожаротушения; модуль № 3 

"Безопасность на транспорте": классифицировать виды опасностей на 

транспорте (наземный, подземный,  

железнодорожный, водный, воздушный); соблюдать правила дорожного движения, 

установленные для пешехода,  

пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; предупреждать 

возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в  

том числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на 

транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том 

числе вызванного террористическим актом; модуль № 4 "Безопасность в 

общественных местах": характеризовать потенциальные источники опасности в 

общественных местах, в том числе техногенного происхождения; распознавать и 

характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера (кража, 

грабеж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); соблюдать правила безопасного 

поведения в местах массового пребывания  

людей (в толпе); знать правила информирования экстренных служб; безопасно 

действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных  

(потенциально опасных) вещей и предметов; эвакуироваться 

из общественных мест и зданий;  

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в  

общественных местах; безопасно действовать в условиях совершения 

террористического акта, в том  

числе при захвате и освобождении заложников; безопасно действовать в ситуациях 

криминогенного и антиобщественного  

характера; модуль № 5 "Безопасность в природной среде": раскрывать смысл 

понятия экологии, экологической культуры, значение  

экологии для устойчивого развития общества; помнить и выполнять правила 

безопасного поведения при неблагоприятной  

экологической обстановке; соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоемах в различное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), 

чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, 

смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные 

лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); характеризовать правила 

само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; безопасно действовать при 

автономном существовании в природной среде, учитывая вероятность потери 

ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными 
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насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; знать и 

применять способы подачи сигнала о помощи; модуль № 6 "Здоровье и как его 

сохранить. Основы медицинских знаний": раскрывать смысл понятий здоровья 

(физического и психического) и здорового  

образа жизни; характеризовать факторы, влияющие на здоровье 

человека;  

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических 

нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и 

психологического благополучия); негативно относиться к вредным привычкам 

(табакокурение, алкоголизм,  

наркомания, игровая зависимость); приводить примеры мер защиты от 

инфекционных и неинфекционных  

заболеваний; безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций  

биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); характеризовать 

основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечению 

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-

социального характера; оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных 

состояниях; модуль № 7 "Безопасность в социуме": приводить примеры 

межличностного и группового конфликта; характеризовать способы избегания и 

разрешения конфликтных ситуаций; характеризовать опасные проявления 

конфликтов (в том числе насилие, буллинг  

(травля);  

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 

экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в 

субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и 

суицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с  

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми 

людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе 

кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; распознавать опасности и 

соблюдать правила безопасного поведения в практике  

современных молодежных увлечений; безопасно действовать при опасных 

проявлениях конфликта и при возможных  

манипуляциях;  

 модуль № 8 "Безопасность в информационном пространстве": приводить примеры 

информационных и компьютерных угроз; характеризовать потенциальные риски и 

угрозы при использовании сети Интернет, предупреждать риски и угрозы в 

Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, террористические и иные 

деструктивные интернет-сообщества); владеть принципами безопасного 

использования Интернета, электронных изделий бытового назначения (игровые 

приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие); предупреждать 

возникновение сложных и опасных ситуаций;  
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характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные 

сообщества в социальных сетях);  

модуль № 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму":  

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической  

деятельности; объяснять организационные основы системы противодействия 

терроризму и  

экстремизму в Российской Федерации; распознавать ситуации угрозы 

террористического акта в доме, в общественном  

месте; безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных  

(или опасных) вещей и предметов; безопасно действовать в условиях совершения 

террористического акта, в том  

числе при захвате и освобождении заложников; 

модуль № 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении  

безопасности жизни и здоровья населения": характеризовать роль человека, 

общества и государства при обеспечении  

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; объяснять роль 

государственных служб Российской Федерации по защите населения при 

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных 

условиях; характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций различного характера; объяснять правила оповещения и 

эвакуации населения в условиях  

чрезвычайных ситуаций; помнить и объяснять права и обязанности граждан 

Российской Федерации в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; владеть правилами безопасного поведения и безопасно 

действовать в различных  

ситуациях; владеть способами антикоррупционного поведения с учетом возрастных  

обязанностей; информировать население и соответствующие органы о 

возникновении опасных  

ситуаций.  

         Предметные результаты для предметов: Английский язык, Математика, 

Алгебра, Геометрия, Вероятность и статистика, Информатика, Физика, Химия, 

Музыка ,Изобразительное искусство, Труд(технология) ,Физическая культура- 

помещены в содержательном разделе Программы.  

  

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ   

1.3.1. Общие положения  

     Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются: ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО и 
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обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации 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 , ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ФОП ООО. Система оценки 

включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

 Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику; текущую и 

тематическую оценку; психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений 

обучающихся.  

                    Внешняя   оценка включает:  

независимую оценку качества образования;  

  

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального  

уровней.  

  

 В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений, 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит 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 счет 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.  
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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 том числе 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 том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий.  

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных  и предметных 

результатов    

Особенности оценки личностных результатов  

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 том числе 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. Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ 

«Выльгортская сош№2» и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной Школой. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

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

персональных данных».  

             Особенности оценки метапредметных результатов   

  

     Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП ООО, которые отражают совокупность 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной  

основе; для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с  

письменной (компьютеризованной) частью; для проверки сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) 

индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года.  

1.3.2.2 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).  

1.3.2.3. 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.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией.  

 Проект оценивается по следующим критериям:  

сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

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 универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

       Требования  к  организации  проектной  деятельности,  к  содержанию  и   

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования и в соответствии с особенностями образовательной организации.    
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             Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к 

защите не допускается. Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии МБОУ«Выльгортская сош №2»  или на 

школьной конференции.   

               Особенности оценки предметных результатов   

  

Предметные результаты освоения ФОП ООО 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 том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим направлениям функциональной грамотности.  

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность.  

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, 

знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов.  

 Обобщенный критерий "применение" включает:  

использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности.  

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное 

использование приобретенных знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  

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 предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом МБОУ 
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«Выльгортская сош№2» и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить:   

-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 учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры);   

-график контрольных мероприятий.   

  

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к ООП ООО.  

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 учетом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры); график контрольных мероприятий.  

1.3.3.  Организация и содержание оценочных процедур    

  

Стартовая диагностика проводится администрацией МБОУ «Выльгортская 

сош№2» с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего 

образования.  

 Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне 

основного    общего образования и является основой для оценки динамики 

образовательных  

достижений обучающихся.  

  

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями.  

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 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.  
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 Объектом текущей оценки являются 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 учетом особенностей учебного предмета.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету.  

Внутришкольный  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 МБОУ «Выльгортская сош №2». Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для 

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

повышения квалификации педагогического работника.  

 Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце изучения предмета или  в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).   

 Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося 

к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.   

                  Государственная итоговая аттестация   

 В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) 

является обязательной  процедурой,  завершающей  освоение  основной  

 образовательной  программы  основного  общего  образования.  Порядок  

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.    

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку 

и математике). Экзамены, по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 
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государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и 

иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен — ГВЭ).   

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка 

ставится на основе результатов только внутренней оценки.    

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца — аттестате об основном общем образовании.   

 Характеристика готовится на основании:   

-объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования; -портфолио выпускника;   

-экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования.   

В характеристике выпускника:   

-отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов;   

-даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом 

выбора обучающимся направлений профильного образования, выявленных проблем 

и отмеченных образовательных достижений.    

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей).   

  

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Содержательный  раздел программы  основного  общего  образования  включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов:  

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности),  учебных модулей;   

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;   

- рабочую программу воспитания;   

- программу коррекционной работы   
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2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей   

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО и разработаны на основе требований 

ФГОС ООО к результатам ООП ООО и с учетом примерных рабочих программ, 

разработанных Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Институтом стратегии развития образования Российской академии образования». 

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

деятельности), учебных модулей включают:   

‒ Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля;   

‒ Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля;   

‒ Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по 

этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебнометодическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании.   

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат 

указание на форму проведения занятий.   

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей 

программы воспитания. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей могут быть реализованы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Формы электронного обучения и цифровых образовательных 

технологий, используемых в образовательном процессе, указаны в разделе 

«Тематическое планирование» рабочей программы по каждому учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю. Рабочие 

программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей являются приложением к ООП ООО и имеют 

сквозную нумерацию .  

Содержание рабочих программ части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, определяется ежегодно по запросам 

обучающихся и их родителей. На период составления основной образовательной 

программы к таким предметам относятся Коми язык, Коми литература  
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ   

   

Универсальные учебные действия (далее – УУД) это обобщенные учебные 

действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования.   

2.2.1. Целевой раздел   

Согласно стандарту основного общего образования программа формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся обеспечивает:   

‒ развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;   

‒ формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся;   

‒ формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических задач;   

‒ повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;   

‒ формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;   

‒ овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия 

со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности;   

‒ формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее —  Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ;   

‒ формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества.   

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, 

направленными на:   

‒ овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая общие приемы 

решения задач (универсальные учебные познавательные действия);   

‒ приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 
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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   

(универсальные учебные коммуникативные действия);   

‒ включающими 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 (универсальные 

регулятивные действия).   

2.2.2. Содержательный раздел   

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит:   

‒ описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов;   

‒ описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.   

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов   

Содержание основного общего образования определяется программой 

основного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в 

рабочих программах.   

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах:   

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;   

- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания;   

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.   

Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям:   

Русский язык и литература   

 Формирование  универсальных  учебных  познавательных  действий  

Формирование базовых логических действий   

- Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров.   

- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров.   
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- Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа.   

- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии.   

- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

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

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.   

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей 

и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.   

- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи.   

- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. Формирование базовых 

исследовательских действий - Самостоятельно определять и формулировать цели 

лингвистических мини-исследований, формулировать и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент.   



-  
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Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять 

проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. - Проводить по 

самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно 

следственных связей и зависимостей объектов между собой.   

- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в 

устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, 

диаграммы и т. п.   

- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного 

объекта исследования.   

- Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой.   

- Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений.   

- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия 

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

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.   

- Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, 

виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). Работа с 

информацией   

- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных 

источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать 

информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей.   

- Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с 

точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность 

содержащейся в тексте информации.   

- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и 

восполнять его путем использования других источников информации.   

- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать 
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предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе 

чтения текста, вести диалог с текстом.   

- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему 

текста, в анализируемом тексте и других источниках.   

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки.   

- Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию.   

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий   

- Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией 

общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме. - Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в 

диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников.   

- Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (не 

достижения) результата деятельности.   

- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту 

и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и условиям общения.   

- Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения.   

Формирование универсальных учебных регулятивных действий   

Формирование универсальных учебных регулятивных действий   

- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского 

литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться 

внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой).   

- Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. Иностранный язык 

(английский язык)   

 Формирование  универсальных  учебных  познавательных  действий  

Формирование базовых логических действий   

- Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. - Анализировать, 
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устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами родного и 

иностранного языков.   

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 

языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания.   

- Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.).   

- Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях.   

- Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 

иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.   

- Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов).   

Сравнивать языковые   единицы разного   уровня (звуки,   буквы, слова, речевые 

клише, грамматические явления, тексты и т. п.).   

- Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. 

п.).   

- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, 

графически (в таблицах, диаграммах). Работа с информацией   

- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием).   

- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев.   

- Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки   

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода);   

- Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания.   

- Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана).   

- Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников.   

- Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных информационных источниках;   

- Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его.   

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий   
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- Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения.   

- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 

вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информации).   

- Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами.   

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из 

вопросов или утверждений).   

- Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории.   

Формирование универсальных учебных регулятивных действий   

- Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности.   

- Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы.   

- Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи).   

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации.   

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, 

дефициты, ошибки и пр.   

Математика и информатика   

 Формирование  универсальных  учебных  познавательных  действий  

Формирование базовых логических действий   

- Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. - 

Различать свойства и признаки объектов.   

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п.   

- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами.   

- Анализировать изменения и находить закономерности.   

- Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы.   

- Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».   

- Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и 

от частного к общему.   

- Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», 

«существует»; приводить пример и контрпример.   
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- Различать, распознавать верные и неверные утверждения.   

- Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул.   

- Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели.   

- Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. - Устанавливать противоречия в рассуждениях.   

- Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.   

- Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев.   

Формирование базовых исследовательских действий   

- Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 

выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, 

аналогию и обобщение.   

- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты.   

- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику.   

- Оценивать  надежность  информации  по  критериям,  предложенным  

учителем  или сформулированным самостоятельно. Работа с информацией   

- Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных.   

- Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.   

- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи.   

- Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных.   

- Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.   

Оценивать   надежность  информации  по   критериям,  

 предложенным  учителем   или сформулированным самостоятельно.   

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий   

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в 

текстовом и графическом виде.   

- Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного 

поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в 

виртуальном пространстве.   

- Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта.   
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по сбору, обработке, передаче, формализации информации.   

- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы.   

- Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды.   

- Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий - Удерживать цель 

деятельности.   

- Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности.   

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации.   

- Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. Естественно-научные 

предметы   

 Формирование  универсальных  учебных  познавательных  действий  

Формирование базовых логических действий   

- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:   

— почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело;   

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. - 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности.   

- Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся.   

- Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов.   

Формирование базовых исследовательских действий   

- Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды.   

- Исследование процесса испарения различных жидкостей.   

- Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: 

обнаружение сульфатионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с 

цинком. Работа с информацией   

- Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).   

- Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).   

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического 

содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета.   

- Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании.  
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Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий   

- Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, 

при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественнонаучной проблеме.   

- Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в 

устных и письменных текстах.   

- Публично представлять результаты выполненного естествен-но-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения.   

- Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений 

нескольких людей.   

- Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта.   

- Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий   

- Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности.   

- Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно- научной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой).   

- Самостоятельное составление алгоритмов решения естествен-но-научной 

задачи или плана естественно-научного исследования с учетом собственных 

возможностей.   

- Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественнонаучной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае 

необходимости   

. - Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного 

исследования.   

- Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям.   

- Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естественно- научной проблеме, интерпретации результатов 

естественнонаучного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и 

логику другого.   

Общественно-научные предметы   

 Формирование  универсальных  учебных  познавательных  действий  

Формирование базовых логических действий   

- Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.   



-  
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- Составлять синхронистические и систематические таблицы.   

- Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов.   

- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально- экономические отношения, пути модернизации и др.) по  
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горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике 

(«было — стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям. - 

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.).   

- Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.   

- Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, города, 

села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации.   

- Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость.   

- Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по 

отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: 

современные государства по форме правления, государственно-территориальному 

устройству, типы политических партий, общественно- политических организаций.   

- Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.   

- Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта.   

- Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст.   

- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций.   

- Использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры.   

- Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом.   

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан.   

- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.   

- Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений.   

- Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.   

- Классифицировать острова по происхождению. - Формулировать оценочные 

суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации.   

- Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий   

- Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых 

приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты 

наблюдений в табличной и (или) графической форме.   
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- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в 

будущем.   

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического описания).   

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

роли традиций в обществе.   

- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства.   

Работа с информацией   

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной 

задачей.   

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям).   

- Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять 

их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и 

позицией авторов.   

- Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный 

проект и др.).   

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной 

задачей.   

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям).   

- Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. - Находить, 

извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной.   

- Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи.   

- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу 

и составлять план.   

- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 
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адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ.  

- Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. - Осуществлять 

поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в 

разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, 

представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную).   

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий   

- Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях.   

- Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи.   

- Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения.   

- Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией.   

- Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия правовым и нравственным нормам.   

- Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации.   

- Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.   

- Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с 

точки зрения их соответствия духовным традициям общества.   

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности.   

- Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями 

климата.   

- При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в 

обсуждении.   

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов.   

- Разделять сферу ответственности. Формирование универсальных учебных 

регулятивных действий   

- Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных 

деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике 

целей и задач социальных движений, реформ и революций и т. д.).   

- Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников 

информации).   
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- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 

своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, 

содержащейся в учебной и исторической литературе.   

- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений.   

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности   

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий 

(УУД) в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность (УИПД). Организация УИПД 

призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения УУД в 

жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, 

взрослыми. УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и 

развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного 

интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности 

к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и социально 

значимых проблем. УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и 

коллективно (в составе малых групп, класса).   

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями 

уровня сформированности у школьников комплекса познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и 

проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные 

учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования.   

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая 

обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания 

обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор 

обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно- 

исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована 

в дистанционном формате.   

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности:   

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других;   
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Проектная деятельность   Учебно-исследовательская 

деятельность   

Общие характеристики   

− практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; − структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов;   

− компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.   

Специфические черты различия   

Проект направлен на 

получение   конкретного  

запланированного результата —  

продукта, обладающего  

определёнными свойствами  и 

необходимого для  конкретного 

использовании   

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат   

Реализацию проектных 

работ предваряет представление 

о будущем проекте, 

планирование процесса 

создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными   в  его 

замысле   

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение  

гипотезы   

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых  

предположений   

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе;   

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности.   
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В этих видах деятельности востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.   

При построении учебно-исследовательского процесса педагоги Школы 

учитывают следующие факторы:   

‒ тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; ‒ обучающийся должен хорошо осознавать 

суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он 

будет проведён учителем безукоризненно правильно;   

‒ организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи;   

‒ раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке.   

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические характеристики.   

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности в Школе 

считаются не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе 

и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. В решении задач развития 

универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным формам 

работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 

определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При 

вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителя Школы осознают, что 

проект - это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели - решение конкретной проблемы, 

значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.   

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно- исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, 

что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно 

нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его 

теоретической опытно-экспериментальной проверки. Исследовательские задачи 

представляют собой особый вид педагогической установки, ориентированной:   

- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие неиспользование имеющихся у школьников 

знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, 

предположений, экспериментирования;   

- на овладение школьниками основными научно-исследовательскими 

умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять 
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анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе 

анализа полученных данных).   

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием.   

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:   

1. обоснование актуальности исследования;   

2. планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария;   

3. собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем 

и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;   

4. описание процесса исследования, оформление результатов 

учебноисследовательской деятельности в виде конечного продукта;   

5. представление результатов исследования, где в любое исследование может 

быть включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций 

относительно того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть 

применены на практике.   

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в 

рамках урочной деятельности   

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую 

очередь на реализацию задач предметного обучения.   

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

исследований:   

- предметные учебные исследования;   

- междисциплинарные учебные исследования.   

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. УИД в рамках 

урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной 

деятельности в индивидуальном и групповом форматах.   

Формы организации в Школе исследовательской деятельности обучающихся:   

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных,  урок-

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на  

открытие»,  урок открытых мыслей; урок с использованием интерактивной беседы в  

исследовательском ключе;   

- урок-эксперимент,  позволяющий  освоить  элементы  

исследовательской  деятельности   
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(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов);  

- урок-консультация   

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени.   

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование:   

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность 

учащихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках 

следующих теоретических вопросов:   

—Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось?   

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на?   

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль?   

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение?   

—Что произойдет... как измениться..., если? И т. д.;   

- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 

двух уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов 

на один или несколько проблемных вопросов.   

Основными формами представления итогов учебных исследований являются:   

- доклад, реферат;   

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по 

различным предметным областям.   

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в 

рамках внеурочной деятельности   

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с 

тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования. С учетом этого при организации УИД 

обучающихся во внеурочное время в Школе ориентируются на реализацию 

нескольких направлений учебных исследований, основными являются:   

- социально-гуманитарное;   

- филологическое;   

- естественно-научное;   
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 информационно-технологическое; - междисциплинарное.   

Формы организации в Школе учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях:   

— походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными 

целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.   

‒ факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся;   

‒ ученическое научно-исследовательское общество   

‒ форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов 

этой работы, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с другими школами;   

‒ участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий.   

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие:   

‒ макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;   

‒ постеры, презентации;   

‒ альбомы, буклеты, брошюры, книги;   

‒ эссе, рассказы, стихи, рисунки;   

‒ результаты обработки архивов и мемуаров;   

‒ документальные фильмы, мультфильмы;   

‒ выставки, игры, тематические вечера;   

‒ сценарии мероприятий;   

‒ веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др.   

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

научнопрактической конференции Налимовские чтения. Многообразие форм 

учебноисследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД.   

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности в Школе является её связь с 

проектной деятельностью обучающихся.   

Условия использования в Школе учебного исследования как вида учебного 

проекта:   

‒ проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и  

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;   

‒ для выполнения проекта должны быть все условия   

‒ информационные ресурсы, мастерские, научные общества;   
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‒ обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;   

‒ необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 

собственно работы и используемых методов (методическое руководство);   

‒ необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника;   

‒ результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. Проектная деятельность является составной 

частью образовательного процесса гимназии и проходит в урочное и внеурочное 

время в течение учебного года. Для организации проектной деятельности могут быть 

использованы все формы организации образовательного процесса. Домашнее 

задание может включать в себя элементы проектной деятельности. Ресурсом для 

развития проектной деятельности является учебный предмет «Проектная 

деятельность» в 9 классах, программы и курсы внеурочной деятельности (в том 

числе и междисциплинарные), внеклассная и внешкольная деятельность.   

Особенность проектной деятельности, их типология, система оценивания 

изложены в Положении о проектной деятельности.   

2.2.3. Организационный раздел   

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных действий   

C целью разработки и реализации программы развития УУД в Школе создана 

рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям:   

- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на основе ООП 

ООО и РП; выделение общих для всех предметов планируемых результатов в 

овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными 

действиями; определение образовательной предметности, которая может быть 

положена в основу работы по развитию УУД;   

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные 

уроки и т. п.);   

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 

учащихся по овладению универсальными учебными действиями;   

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего 

два целевых фокуса: предметный и метапредметный;   

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий;   

- конкретизация основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности;   
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- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций;   

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся;   

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий;   

- - организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа  

преемственности в плане развития УУД;   

 организация и проведение систематических консультаций с педагогами- 

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных 

действий в образовательном процессе;   

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьным психологом по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у учащихся;   

- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся;   

- организация отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте образовательной организации.   

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования. На подготовительном 

этапе рабочей группе Школы необходимо провести следующие аналитические 

работы:   

- рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в Школе для наиболее эффективного 

выполнения задач программы;   

- определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности 

построения их индивидуальных образовательных траекторий;   

- проанализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне;   

- обсудить опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов школы.   

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития 

УУД, организации и механизма реализации задач программы, проводится описание 

специальных требований к условиям реализации программы развития УУД. На 

заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из 

других образовательных, научных, социальных организаций)   

   

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ   
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся  

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.   

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования  цель воспитания обучающихся в школе: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.   

Задачами воспитания обучающихся в школе являются:  

• усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

• формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел).  

• достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС ООО  

  

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают:  

• осознание российской гражданской идентичности;  

• сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;  

• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению;  

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;  

• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

        Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
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Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурноисторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

  

1.2 Направления воспитания  

  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС:  

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности;  

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков;  

- эстетическое воспитание – формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства;  

- физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; (своего и других людей), 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно-достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

- трудовое воспитание – воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности;  

- экологическое воспитание - формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
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российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды;  

- осознание ценности научного познания - воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей.  

- познавательное направление воспитания -  стремление к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и потребностей.  

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

  

На уровне основного общего образования   

  

Напра 

вления  

Характеристики (показатели)  

Гражда 

нское  

воспитание  

  

- Знающий  и  принимающий  свою 

 российскую гражданскую  принадлежность 

 (идентичность)  в поликультурном, 

 многонациональном  и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе.  

- Понимающий сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему народа России, тысячелетней 

истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания.  

- Проявляющий уважение к государственным 

символам России, праздникам.   

- Проявляющий готовность к выполнению 

обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей.  

 

 - Выражающий неприятие любой дискриминации 

граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в 

обществе.  

- Принимающий участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально 

значимой деятельности.  



 

163  

  

Патрио 

тическое 

воспитание  

- Сознающий свою национальную, этническую 

принадлежность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру.  

- Проявляющий уважение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов 

проживающих в родной стране.   

- Проявляющий интерес к познанию родного языка, 

истории и культуры своего края, своего народа, других 

народов России.  

- Знающий и уважающий достижения нашей Родины 

— России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые 

подвиги и трудовые достижения, героев и защитников - 

Отечества в прошлом и современности.  

- Принимающий участие в мероприятиях 

патриотической направленности.  

Духовн 

онравственн 

ое 

воспитание  

- Знающий и уважающий духовно-нравственную 

культуру своего народа, ориентированный на духовные 

ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с 

учетом национальной, религиозной принадлежности).   

- Выражающий готовность оценивать своё поведение 

и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных  российских  духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков.  

- Выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям.  

- Сознающий соотношение свободы и ответственности 

личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

- Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как 

союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

и воспитания детей.  

- Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, 

русскому языку и литературе как части духовной культуры 

своего народа, российского общества.  
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Эстети 

ческое 

воспитание  

- Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, народных традиций и народного 

творчества в искусстве.  

- Проявляющий  эмоционально-чувственную 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение людей.  

- Сознающий роль художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве.  

- Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, в художественном творчестве.  

Физиче 

ское  

воспитание 

,  

формулиро 

вание 

культуры 

здорового 

образа  

жизни  и  

эмоционал 

ьного 

благополуч 

ия  

- Понимающий ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной 

среде.  

- Выражающий установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность).  

- Проявляющий неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и 

иных форм зависимостей), понимание их последствий, 

вреда для физического и психического здоровья.  

- Умеющий осознавать физическое и эмоциональное 

состояние (своё и других людей), стремящийся управлять 

собственным эмоциональным состоянием.  

- Способный адаптироваться к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, 

стрессовым ситуациям.  
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Трудов 

ое 

воспитание  

- Уважающий труд, результаты своего труда, труда 

других людей.  

- Проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний.  

- Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, 

накопления навыков трудовой деятельности на протяжении 

жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе.  

- Участвующий в решении практических трудовых 

дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, 

своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность.  

- Выражающий готовность к осознанному выбору и 

построению индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей.  

Эколог 

ическое 

воспитание  

- Понимающий значение и глобальный характер 

экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры человека, общества.  

- Сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной среды. Выражающий 

активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды.  

- Участвующий в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности.  

Ценнос 

ти научного 

познания  

- Выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учётом индивидуальных интересов, 

способностей, достижений.  

- Ориентированный в деятельности на научные знания 

о природе и обществе, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой.  

- Развивающий навыки использования различных 

средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде).  

- Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности.  

  

  



 

166  

  

  

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

  

2.1 Уклад общеобразовательной организации  

МБОУ «Выльгортская средняя общеобразовательная школа №2» им. В.П. 

Налимова открылась 1 сентября 1988 года. 26 октября 2001 года ей присвоено имя 

Василия Петровича Налимова – коми этнографа, географа и писателя, знатока коми 

языка, фольклора, традиционной культуры народа коми.   

МБОУ «Выльгортская средняя общеобразовательная школа №2» является 

средней общеобразовательной школой, обучение в которой осуществляется по трем 

уровням образования:   

- начальное общее образование – 1-4 класс; - 

основное общее образование – 5-9 класс; - 

среднее общее образование – 10-11 класс.  

Школа расположена в районном центре Сыктывдинского района в селе Выльгорт 

и является самой большой школой в районе. Состоит из трех учебных корпусов, 

материально-техническое обеспечение которых соответствует нормативным 

требованиям ресурсного обеспечения УВП, санитарноэпидемиологическим правилам 

и нормам. В школе сформирована образовательная среда, которая способствует 

развитию ребенка и его здоровьесбережению.  

Для эффективной реализации образовательных программ в школе работают 48 

технически оборудованных учебных класса, 2 спортивных и тренажерный зала для 

организации уроков физической культуры, тир, 2 актовых зала, 2 кабинета психолога, 

кабинет психологической разгрузки, кабинет логопеда, кабинет БОСздоровье, 4 

лингафонных кабинета, 2 библиотеки. Все учебные и административные помещения 

оборудованы необходимой мебелью, учебно-наглядными пособиями, электронными 

образовательными ресурсами. В школе имеется 2 столовых. Работают 

лицензированные медицинский и стоматологический кабинеты, где оказывается 

первая доврачебная и врачебная помощь. В целом школа соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к материально-техническому оснащению школы. 

Созданы условия для занятий физкультурой и спортом (имеются уличные тренажеры, 

спортивная площадка, футбольное поле). На территории школы располагается 

опытно-экспериментальный участок для проведения практических работ по 

биологии, организации исследовательской деятельности.  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

Программа воспитания  учащихся МБОУ «Выльгортская СОШ №2» им. В. П. 

Налимова предусматривает  формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 
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традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Большое внимание уделяется этнокультурному воспитанию. В школе активно 

развивается музейное дело (работает историко-краеведческий музей им. В.П. 

Налимова), которое способствует созданию условий для развития духовно-

нравственного потенциала личности. Через краеведческую, поисково-

исследовательскую работу формируются социально-значимые знания о своей Родине, 

Коми Республике, ценностные отношения к своему отечеству, культуре как 

духовному богатству. Обучающиеся приобретают социально значимый опыт 

деятельного выражения собственной позиции, новые знания через проведение 

научных исследований, опыт проектной деятельности. Так же в школе создано и 

работает научное общество «Эрудит», проводятся научно-практические конференция, 

выпускается газета «Я – исследователь».   

В школе создано и работает несколько детских объединений: «Новое поколение», 

спортивно-туристский клуб «Азимут», «Юнармия», организована первичная 

общественная организация «Российское движение школьников», работает школьный 

«Медиа-клуб», а также активно развивается школьное лесничество, которое является 

одним из вариантов экологического воспитания и образования в сфере 

дополнительного образования детей.  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы определено 

кадетское движение, которое ориентировано на воспитание любви к своему 

Отечеству, государственным символам Российской Федерации, ее духовным, 

природным и культурным ценностям. Основными целями деятельности кадетского 

профиля являются интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное 

развитие обучающихся, их социализация в обществе, создание основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще.  

Первый кадетский класс был открыт 1 сентября 2018 года, и на сегодняшний 

момент в школе уже обучается 3 кадетских класса.  Так же кадеты активно вовлечены 

во внеурочную деятельность, которая строится не только на теоретическом материале, 

но ребята занимаются и практической деятельностью. Со дня основания движения 

кадетские классы являются   подшефными Управлению Росгвардии по Республике 

Коми.    

В рамках деятельности детского объединения «Новое поколение» реализуется 

программа волонтерского движения школьников, через которую формируются 

духовно-нравственные ценности, активная гражданская позиция, готовность 

включения в социально-значимую деятельность в процессе овладения знаниями, 

умениями, навыками волонтерской деятельности.  

В школе действует центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста», Его цель - внедрение новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей.    
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Ежегодно все участники образовательных отношений разрабатывают и реализуют 

социально значимые проекты: «Пешеход. Дорога. Безопасность», «Модель здорового 

школьника», «Моя Малая Родина», «Здоровые дети – здоровая Россия», «Зеленый 

уголок в школе» и другие.    

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:   

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, общешкольные мероприятия, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное  

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;   

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.   

  

Основные воспитывающие общности в школе:  

− детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, 

осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, 

трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – 

создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать 

стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается 

возможность взаимодействия обучающихся разного возраста, при возможности 

взаимодействие с детьми в дошкольных образовательных организациях. Детские 

общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, 

поддержки обучающихся с ОВЗ;  

− детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой 

связей   

и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание   

и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников;  
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− профессионально-родительские. Общность работников школы и всех 

взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности – объединение 

усилий   

по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение противоречий и проблем, 

разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного 

личностного развития, воспитания;  

− профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы.  

Требования к профессиональному сообществу школы:  

− соблюдение норм профессиональной педагогической этики;   

− уважение и учет норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, общении;  

− уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам;  

− соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, 

традиции;  

− знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с 

ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении 

законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов;  

− инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), коллегами;  

− внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с обучающимися с 

учетом индивидуальных особенностей каждого;  

− быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения;  

− побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание 

к людям, чувство ответственности.   

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.  

Вся воспитательная работа делится на два модуля, которые подразделяются 

на следующие направления:  

• Инвариантный:  

- «Урочная деятельность»   

- «Внеурочная деятельность»  

- «Классное руководство»  

- «Основные школьные дела»  

- «Внешкольные мероприятия»  
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- «Организация предметно-эстетической среды»  

- «Взаимодействие с родителями»  

- «Самоуправление»  

- «Профилактика и безопасность»  

- «Социальное партнерство»  

- «Профориентация»  

  

• Вариативный:  

- «Дополнительное образование»  

- «Детские общественные объединения»  

- «Школьный музей»  

- «Добровольческая деятельность (волонтерство)»  

- «Школьные спортивные клубы»  

- «Школьный театр»  

- «Наставничество»  

- «Культурно-досуговая среда»  

- «Кадетское движение»   

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.     

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях:  

• Инвариантные модули:  

1. «Урочная деятельность» - использовать в воспитании детей 

возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися;  

2. «Классное руководство» -  реализовывать  потенциал  классного 

руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы;  

3. «Внеурочная деятельность» - вовлекать школьников в кружки, секции, 

клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

4. «Основные школьные дела» - реализовывать воспитательные 

возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;  

5. «Внешкольные мероприятия» – развить интересы и способности 

личности, удовлетворения потребностей в познании, общении, практической 

деятельности, восстановлении сил и укреплении здоровья через многообразие форм 

организации внеклассной и внешкольной воспитательной деятельности в пределах 

целостного, социально-открытого образовательного пространства.   

6. «Организация предметно – эстетической среды» - развивать 

предметноэстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  
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7. «Взаимодействие с родителями» (законными представителями) - 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей;  

8. «Самоуправление»  -  инициировать  и  поддерживать 

 ученическое  

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

9. «Профилактика и безопасность» – реализовать воспитательный 

потенциал профилактической деятельности в целях формирования и поддержки 

безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации.  

10. «Социальное партнерство» – преобразовать школьное пространство в 

пространство открытого социального партнерства как средства для развития 

духовно-нравственных качеств, социальной компетентности школьников, 

формирования способности к нравственному выбору, обеспечения духовного 

развития учащихся.  

11. «Профориентация» -  организовать работу с обучающимися и их 

родителями подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности.   

  

• Вариативные модули:   

12. «Дополнительное образование» - развить мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализовать дополнительные программы в интересах 

личности.  

13. «Детские общественные объединения» - поддерживать деятельность 

функционирующих на базе школы детских общественных объединений и  

организаций;  

14. «Школьный музей» – способствовать творческой самореализации, 

инициировать личностно ориентированное воспитание и образование по сохранению, 

возрождению и развитию локальных культурно-исторических традиций, 

участвовать в диалоге поколений и культур.  

15. «Добровольческая деятельность (волонтерство)» - создать условия 

для формирования системы духовно–нравственных ценностей у обучающихся, 

формировать готовность подростков к самостоятельному принятию решений, 

развить восприимчивость к проблемам другого человека и общества в целом.  

16. «Школьные спортивные клубы» - создать условия для развития 

массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы, устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом, к организации активного отдыха, здоровому образу жизни.   

17. «Школьный театр» - совершенствовать систему духовно-

нравственного и эстетического воспитания обучающихся средствами театрального 

искусства, и создать условия для приобщения их к истокам отечественной культуры, 

расширить культурный диапазон и реализовать творческий потенциал.  

18. «Наставничество» - выявить и воспитать «компетентных лидеров» 

среди обучающихся.  

19. «Культурно-досуговая среда» -  способствовать культурному 

просвещению обучающихся, активному привлечению к изучению художественной 
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культуры и искусства, духовно-нравственного воспитания школьников и повышения 

их культурного уровня;  

20. «Кадетское движение» - способствовать становлению личности 

кадета как многосторонне развитого гражданина своей страны.  

  

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность»  

  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:   

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;   

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;   

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    

• включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во  

время урока;     

• включение разнообразных нестандартных форм уроков, таких как урок-КВН, 

урок-концерт, урок-экскурсия, интегрированный урок, урок-деловая игра, урок - 

спектакль, урок-размышление с применением интерактивных, проектные технологии;  

• организация кураторства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
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навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. Участие в научнопрактических 

конференциях различного уровня от школьного до всероссийского;  

• организация предметных образовательных событий (проведение предметной 

недели) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия 

творческих способностей, обучающихся с разными образовательными потребностями 

и индивидуальными возможностями;   

• проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-

деловая игра, урок-путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование) и учебно-

развлекательных мероприятий, викторин, литературных композиций, экскурсий и  

др;  

• использование нестандартных образовательных технологий, ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих активность 

обучающихся в различных формах таких как программы-тренажеры, онлайн рабочие 

тетради, тесты, работа с различными электронными приложениями, онлайн 

экскурсии, мультимедийные презентации, просмотр научно-популярных фильмов, 

передач, образовательных мультфильмов для начальной школы, обучающие сайты, 

уроки онлайн, видео лекции, онлайн-конференции и др.;  

• использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора 

для дальнейшего развития способностей.  

  

2.2.2 Модуль «Внеурочная деятельность»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:   

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

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

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;   

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее направлений:  

  

направление  название курса  
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начальн

ое общее 

образовани

е  

основное  

общее и среднее  

общее 

образование  

Спортивнооздоровите

льное  

Решаемые  задачи: 

организация  

оздоровительной  и  

познавательной  

деятельности,  

направленной  на 

развитие физических сил и 

здоровья, выработку 

гигиенических навыков, 

здорового  питания 

 и образа жизни.  

- 

«Здоровое 

питание» (1-4 

классы)  

-  

«Волейбол» 

(3- 

4 классы)  

- 

«Футбол»  

(3-4 классы)  

- 

 Лыжн

ые гонки 

 (1-4  

классы)  

  

-  

«Волейбол»  

(7-9 классы);  

-  

«Баскетбол»  

(5-9 классы);  

-  

«Настольный 

теннис» (7-9  

классы);  

 -  

Спортивнотуристс

кий клуб  

«Азимут» (7- 

10 классы);  

  -  

«Бадминтон» 

»  (7-10  

классы);  

- Пулевая 

стрельба (710 

классы).  

Общекультурное  

Решаемые задачи: 

развитие творческих 

возможностей учащегося, с 

учетом его возрастных и  

внутренних 

психологических 

наклонностей.  

Формирование 

эстетического вкуса.  

- «Край, 

в котором я 

живу» (2  

класс);  

-  

«Волшебная 

кисточка» (1-

4 классы);  

- 

«Пластилино

ва я 

фантазия» 

(14 классы);  

- «Юный 

оформитель»  

(5-8 классы);  

-  

«Литературна я 

гостиная» (7 

класс).  
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Общеинтеллектуал 

ьное  

Решаемые задачи: 

формирование научных 

знаний, понятий,  

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности.  

-  

«Проектная 

 и 

исследовател

ьс кая 

деятельность

»  

(1-4 классы);  

-  

«Английский  

язык»  (1-4  

классы);  

- «Эруд

ит»  

(2-4 классы);  

- «Край, 

в котором я 

живу»(2 

класс).  

-  

«Музейное дело» 

 (5-8  

классы);  

- научное 

общество 

«Эрудит» (79 

классы)  

- 

«Очумелые 

ручки»  (6 

классы).  

-  

«Семьеведен ие»  

Духовнонравственное  

 Решаемые  задачи:  

приобщение к базовым 

общечеловеческим 

ценностям.  

- 

«Основы 

православно

й культуры» 

(1- 4 классы).  

-  

«Юнармия»  

(5-11 классы);  

- «Лидер 21 

века» (5-11 

классы);  

- «Школа 

волонтеров» (5-11 

классы);  

Социальное  

Решаемые задачи: 

развитие положительного 

потенциала личности 

обучающихся в рамках  

деятельности 

общешкольного коллектива.  

-   

«Российское 

движение 

детей  

и молодежи» 

-  

1-4 классы  

-   

  

  

«Разговоры о важном»  

 С 1 сентября 2022 года началась реализация всероссийского проекта – цикла 

внеурочных занятий (классный час) «Разговоры о важном». Проект «Разговоры о 

важном» направлен на развитие ценностного отношения школьников к своей родине 

- России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Данные занятия с детьми направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе.  

 Основной формат данного внеурочного занятия - разговор, или беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами человека 
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в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам.  

 Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно первым уроком по 

понедельникам для всех обучающихся 2–10 классах, в рамках внеурочной 

деятельности, всего по 34 часа в год, в 1.11 классах- по 33часа год в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом и законом «Об 

образовании».  

  

 Возрастные категории обучающихся:  

- 1-2 классы;  

- 3-4 классы;  

- 5-7 классы;  

- 8-9 классы; - 10-11 классы.     

 В рамках занятия уделяется внимание региональному компоненту, специфике 

своего региона (праздники, традиции, обычаи, герои и пр.). В завершение каждого 

занятия предусмотрена обратная связь от обучающихся по итогам проведения 

каждого занятия, причем содержание опросников для обучающихся разных уровней 

образования отличается в соответствии с возрастными особенностями школьников.   

  

«Семьеведение»  

 Курс внеурочных занятий, направленных на укрепление статуса социального института 

семьи. Данный курс рассчитан на 34 часа в 10 классах.  

 Целью курса для обучающихся 10 классов является способствование 

формированию у обучающихся необходимой для их развития системы духовных, 

политико-правовых, экономических, социальных характеристик и представлений о 

закономерностях развития и функционирования институтов брака и семьи в 

современном обществе в условиях его трансформации и глобализации.  

В результате ознакомления с содержанием курса обучающиеся должны:  

– получить знания о состоянии брачно-семейной сферы и гендерных отношениях в 

современном российском обществе;  

– получить представление о процессах социальных изменений в системе брачных и 

супружеских отношений в ХХ -ХХI веках;  

– знать типы, формы, модели семьи и брака с учетом перехода российского общества от 

традиционной к современной модели социальных отношений на рубеже веков.  

  

2.2.3 Модуль «Классное руководство»  

  

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека, способного достойно занять своё место в жизни.  

В работе педагога (классного руководителя) можно выделить следующие направления 

деятельности:   
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▪ работа с классным коллективом:  

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

таких как участие в годовых конкурсах и соревнованиях «Зарница», «Самый классный 

класс», «Классный классный», «День здоровья», «Самый спортивный класс», 

«Ученик года» и др., оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе;  

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой 

(«Чистый двор», «Чистый класс», работа на пришкольном участке по озеленению, 

дежурство по школе, экологические и природоохранные акции такие как «Речная 

лента»), спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), волонтерской деятельности (шефство над 

ветеранами, акции «Милосердие», «Помоги другу»), позволяющие с одной стороны, 

– вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

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

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.   

- проведение классных часов (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, 

стране, праздникам), как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения.   

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

командобразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, 

поздравление с 8 марта и 23 февраля, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.   

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

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

  

▪ индивидуальная работа с учащимися вверенного ему класса:  

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями.   

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 



 

178  

  

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить.   

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

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

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

  

▪ работа с учителями-предметниками, преподающими в данном классе:  

- регулярные консультации классного руководителя с учителямипредметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися;  

- взаимная информированность о детях, их взаимоотношениях, об организации и 

результатах учебно-воспитательного процесса, взаимопомощь, взаимная поддержка в 

решении сложных проблем;  

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

- совместный поиск путей решения педагогических проблем, совместная работа 

по реализации намеченных задач, совместный анализ проведенной работы, решаемых 

педагогических проблем, полученных результатов и определение перспектив в работе 

с классным коллективом, отдельными учащимися.  

  

▪ работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;  

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;   

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (участие в совете 

школы, конференции отцов);  

- организация участия родителей в тематических, организационных, 

информационных, аналитических, итоговых общешкольных родительских  

собраниях;  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей;  
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- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса, 

участию в общешкольных мероприятиях («Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Лыжня России», праздник «За честь школы»), конкурсах, выставках и др.;  - 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

совместные выезды в театр, на экскурсии, в поход, направленных на сплочение семьи 

и школы.  

  

▪ работа с педагогом–организатором, узкими специалистами (педагог-

психолог, логопед, дефектолог, социальный педагог), тьюторы, медицинским 

работником образовательного учреждения:  

 помощь медицинскому работнику в информировании родителей по 

оздоровлению и профилактике, сообщения родителям результатов обследования 

врачом и о прививках, учет отсутствующих по болезни, контроле над выполнением 

оздоровительных мероприятий;  

 помощь логопеду, психологу в организации коррекционновоспитательных 

занятий, в проведении анкетирования обучающихся и родителей, в организации 

просветительской работы с учащимися и их родителями, в организации 

коррекционной работы с отдельными обучающимися;  

 совместное с педагогоморганизатором обеспечение внеклассной деятельности 

для развития и воспитания детей, помощь в планировании и проведении досуговых 

мероприятий;      

  

▪ взаимодействие с администрацией образовательного учреждения:  

 согласование воспитательной программы класса, плана воспитательной работы 

на год, консультирование в трудных вопросах, информирование администрации об 

организации и результатах учебновоспитательного процесса, совместный анализ 

результатов деятельности, определение перспектив в работе с классом отдельными 

учащимися и их родителями.  

  

▪ сотрудничество с потенциальными партнерами: музеями, цирками, 

библиотеками, театрами и пр.  

  

2.2.4.  Модуль «Основные школьные дела»  

  

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.   

Для этого в Школе используются следующие формы работы:  

  

№  Ключевые дела  внешкольный 

уровень  

школьный  

уровень  

классный  

уровень  
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1  социальные  

проекты  –  

ежегодные 

совместно  

разрабатываемые 

и реализуемые 

школьниками и  

педагогами  

комплексы  дел  

(благотворительно 

й, экологической, 

патриотической, 

трудовой 

направленности),  

• патриотические акции:   

- «Бессмертный полк», 9 мая шествие учащихся 

МБОУ «ВСОШ № 2» и жителей с. Выльгорт с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны, 

участие в митинге, посвященном Дню Победы (проходит 

ежегодно);  

- «Окна Победы» по оформлению окон к 

празднованию  

Дня Победы;  

- «Свеча памяти»;  

- «Полотно Победы»;  

- «Армейский чемоданчик»;  

- «Открытка ветерану»;  

  

• экологические акции:  

- «Бумажный бум» по сбору макулатуры;  

 

 ориентированные 

на преобразование 

окружающего 

школу социума:  

- «Крышки добра» по сбору пластиковых крышек;  

- «Батарейки, сдавайтесь» по сбору батареек;  

- «Речная лента» по уборке водоёмов и их берегов;  

  

 •  благотворительные акции:  

- «Малышу во благо»;  

- «Доброподарки»;  

- «Шкатулка мужества»;  

- «Другу помоги»;  

- «Собери ребёнка в школу»;  

- «Подари Новый год детям» по сбору новогодних  

подарков для детей - сирот; - 

«Весенняя Неделя Добра»  

  

 •  трудовые акции;  

- «Изготовление кормушек»;  

- «Чистый двор»;  

- Всероссийский школьный субботник;  

  

 •  социальные акции:  

- волонтёрская акция, посвящённая Дню пожилых 

душой  

«Твори добро»;  

-Весенняя неделя добра  

- акция, посвящённая Дню памяти жертв ДТП;  

- «Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие», 

по сбору необходимых вещей для бездомных животных;  
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- «Красный тюльпан»; «Всемирный день борьбы со 

СПИДом»;  

- Всероссийская акция «Подари книгу» в честь 

Международного дня книгодарения;  

  

  

2  открытые  

дискуссионные  

 площадки  –   

комплекс 

открытых 

дискуссионных 

площадок  

внешкольный 

уровень  

школьный  

уровень  

  

классный  

уровень  

• республиканские 

родительские 

собрания, которые 

проводятся 

ежегодно, в их 

рамках  

обсуждаются 

насущные 

проблемы;  

•общешкольные 

родительские и 

ученические 

собрания, которые 

проводятся 

регулярно, в их 

рамках  

обсуждаются 

насущные 

проблемы;  

•классные 

родительские и 

ученические 

собрания, 

которые 

проводятся 

регулярно, в их 

рамках  

обсуждаются 

насущные 

проблемы;  
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  •  Единый День профилактики правонарушений (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, 

проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН);  

  

3  спортивные  

состязания, 

праздники:  

внешкольный 

уровень  

школьный  

уровень  

  

классны 

й уровень  

• Спортивные 

соревнования 

(волейбол, футбол, 

баскетбол, лыжные 

гонки; состязания 

«Зарница»,  

«Веселые старты»,  

«Орлёнок»,  

«Безопасное колесо»  

ит.п.);  

• сдача норм 

ГТО;  

• «Лыжня  

России»;  

• «Районная  

спартакиада»; • 

 «День 

здоровья»; 

«Президентские 

состязания»;  

•спортивные 

соревнования 

(волейбол, футбол, 

баскетбол, 

пионербол; 

состязания «Малая  

Зарница»,  

«Веселые старты»,  

и т.п.);  

• праздник  

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья.  

• посещение 

спортивных 

центров.  

4  досугово- 

развлекательная 

деятельность:  

внешкольный 

уровень  

школьный  

уровень  

классный  

уровень  

•  концерты с вокальными, танцевальными 

выступлениями школьников в День пожилого человека, День 

защиты детей, Всемирного дня доброты, 8 Марта, 9 Мая и 

др. ;  

•  экскурсии в библиотеки, музеи, театры, культурные 

центры;  
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  Дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы:  

- День знаний;  

- День Учителя (поздравление 

учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися, 

проводимая в актовом зале при полном 

составе учеников и учителей Школы);  

- День самоуправления 

(старшеклассники организуют  

 

    учебный процесс, проводят уроки, 

общешкольную линейку, следят за 

порядком в школе и т.п.);  

- 8  Марта,  День 

 защитника  

Отечества;  

Общешкольные конкурсы;  

- Новогодние праздники;  

- День знаний;  

- Кадетский бал;  

Общешкольные конкурсы:  

- Самый классный класс;  

- Самый спортивный 

класс;  

- Малая «Зарница»;  

- «Секреты дружного 

класса»  

- Военизированная 

эстафета посвященная 23 февраля;  

  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»;  

- «Посвящение в 

пятиклассники»;  

- Посвящение в 

«Кадеты»;  

- «Первый звонок»;  
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- «Последний звонок»;  

5 

.  

участие 

творческих 

конкурсах  

в  внешкольный 

уровень  

школьный  

уровень  

классный  

уровень  

  

• «Звездочки  

Сыктывдина»,  

• конкурс чтецов 

«Живая классика»;  

• районный  

конкурс 

«Детство без 

границ»; • 

районный 

конкурс 

«Безопасность 

глазами детей»;  

• конкурс 

«Лидер  

21 века»;  

• республиканс 

кий конкурс 

«Доброволец года»  

• «Слово – дело 

великое»  

  

• «Живая 

классика»  

• Конкурс 

чтецов  

• общешкольн 

ые конкурсы  

  

 •  подготовк 

а учащихся 

класса к 

творческим 

конкурсам  

 

  •  «Без срока 

давности»  

  

6 

.  

внешкольный уровень  школьный  

уровень  

классный  

уровень  
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участие в научно-

практических 

конференциях   

• «Моя Родина –  

Сыктывдин»,  

• «Школьный 

патент – шаг в 

будущее»,  

• «Налимовские 

чтения»;  

• республиканская 

конференция  

«Отечество – Земля  

Коми»;  

• «Спиридоновские 

чтения»;  

• Всероссийская 

конференция «С наукой 

в будущее» г.  

Великий-Устюг;  

• Всероссийская 

научная конференция г.  

Казань им.  

Лобачевского;  

  

•  «Мои первые  

шаги в науку»  

  

•подготовка  

учащихся  к 

научнопрактическим 

конференциям  

7  церемонии  

награждения (по 

итогам года)  

школьников  

внешкольный  

уровень  

школьный  

уровень  

классный  

уровень  

 •  «Малая  

Нобелевская премия»  

• за  

активное участие 

в жизни школы, 

защиту чести 

школы в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, 

значительный 

вклад в развитие 

школы:  

• награжден 

ие на 

торжественной 

линейке 

«Последний 

звонок» по итогам 

учебного года 

Похвальными 

листами и 

грамотами 

обучающихся.  

 •  за  

активное участие в 

жизни  

класса, в конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

награждени 

е обучающихся по 

итогам  

учебных четвертей 

 и  

года  

Похвальными  

листами  и  

грамотами   
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8  Самоуправлен 

ие  

внешкольный  

уровень  

школьный  

уровень  

классный  

уровень  

• участие в  

реализации 

общероссийских, 

республиканских,  

районных ключевых  

дел;   

• проведени 

е итогового анализа 

ключевых дел, участие 

представителей  

• участие  

школьных классов 

в реализации 

общешкольных 

ключевых дел;   

• проведение 

в рамках школы 

итогового 

анализа детьми 

общешкольных 

ключевых дел, 

участие 

представителей  

• выбор 

и делегирование 

представителей 

классов в  

общешкольные 

советы дел, 

ответственных за 

подготовку  

общешкольных 

ключевых дел;    

• участи 

е школьных классов в 

реализации 

внутриклассных 

ключевых дел;   

• проведе 

ние в рамках класса 

итогового анализа 

детьми 

общешкольных 

ключевых дел, 

участие 

представителе й 

классов в итоговом 

анализе 

проведенных дел на 

уровне 

общешкольных 

советов дела.  

  

Еженедельно по понедельникам одним из дежурных классов проводится 

церемония поднятия и по субботам спуска Государственного флага Российской 

Федерации. В церемонии поднятия флага участвуют обучающиеся класса 

имеющие особые достижения в учебе, спорте или другой деятельности.   

  

На индивидуальном уровне:  

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

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

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

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  
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• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

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

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

  

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия»  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям;  

• литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, биографий, 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, 

в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта;  

• внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, 

проведению, анализу проведенного мероприятия.  

• − экскурсии, походы выходного дня с использованием социокультурного 

пространства Сыктывдинского района и г.Сыктывкара (музеи, парки, картинные 

галереи, технопарки, предприятия, кинотеатры, спортивные центры, бассейны, и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;  

  События данного модуля реализуются с использованием возможностей изучения 

социокультурной среды Сыктывдинского района и г.Сыктывкара. Используя 

имеющиеся ресурсы в воспитательной практике, школьники получают возможности 

для образования, самоопределения, проявления социальной и творческой 

инициативы. Экскурсии помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

• учебные экскурсии (проекты «Урок в музее», «Урок в технопарке», «Урок в 

библиотеке», «Урок в школе художественного ремесла»);  

• экскурсии в рамках метапредметных олимпиад;  

• патриотические экскурсии в рамках проекта «Школьный музей»;  
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• изучение социокультурной среды (музеи, театры, выставки, концертные залы и 

т.д.);  

• профориентационные экскурсии (предприятия, учебные заведения в рамках 

проекта «Билет в будущее»», проекта «Проектория)  

  

2.2.6. Модуль «Организация предметно - эстетической среды»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы.   

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие направления работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

  

Направления работы  Мероприятия  

оформление интерьера 

школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, 

которая  

может служить хорошим 

средством разрушения негативных 

установок  

школьников на учебные и 

внеучебные занятия  

 оформление  школы  к  

традиционным мероприятиям 

(День Знаний, Новый год, 

День Победы), лагерь 

дневного пребывания, 

мотивационные  

плакаты, уголок 

безопасности  

  

оформление школьной доски  

почета   

обновление фотографий и 

информации об обучающихся 

школы, добившихся высоких 

результатов в учебной 

деятельности, за достигнутые 

значительные успехи в спорте, 

творческой деятельности, 

общественной жизни, в 

социально- значимых делах за 

истекший учебный год и 2 

четверти отчетного учебного 

года  согласно 

нижеследующих критериев 

при примерном поведении.  

размещение в уголке РДШ 

регулярно сменяемой информации  

систематизация знания 

учащихся о Российском 

Движении Школьников, о 

проводимых конкурсах, 

мероприятиях.  
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размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой 

творческий  

потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг  

друга; картин определенного  

художественного стиля, 

знакомящего школьников с  

разнообразием эстетического 

 осмысления  

мира; фотоотчетов  

конкурс рисунков к 

знаменательным датам 

календаря, выставка 

фоторабот обучающихся, 

стендовая презентация,  

подготовка к ГИА и  

ЕГЭ, отличники учебы, 

правовой уголок, 

информационные стенды  

«Твоя будущая профессия», 

«Отличники», «Гордость 

школы» «Сдаем ГТО», уголок 

Здоровья и др.  

  

об интересных событиях, 

происходящих в школе  

(проведенных ключевых делах,  

интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными 

людьми и  

т.п.)  

 

озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, 

тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и 

игровых площадок, доступных  

 приспособленных  для  

школьников разных  

 возрастных  категорий,  

оздоровительно-рекреационных 

зон,  позволяющих 

 разделить свободное 

пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха  

проект «Школьный двор» 

(проектирование и разбивка 

клумб)  

  

 благоустройство  классных  

кабинетов,  

 осуществляемое  классными  

руководителями вместе 

 школьниками  своих  

классов,  

 позволяющее  учащимся  

проявить свои  

фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного  

руководителя со своими детьми  

 оформление  классных  

уголков   
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событийный  дизайн  – 

оформление  пространства 

проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров,  

 выставок,  собраний,  

конференций и т.п.)  

  

 создание  фотозоны  к  

традиционным школьным 

 праздникам,  

оформление календарных 

 листов  

(Вечер встречи выпускников), 

оформление школы к 

традиционным  

мероприятиям  

  

акцентирование внимания  

 школьников  посредством  

элементов предметно-

эстетической среды  

(стенды, плакаты, инсталляции) 

на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, 

правилах  

оформление здания школы 

(Новый год,  

День Победы, 

государственного флага, 

конкурс плакатов, создание 

Знамени Победы)  

  

  

2.2.7.  Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)»  

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Приоритетная форма организации работы – вовлечение родителей в событийное 

пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся.  

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:   

1.Участие родителей в управлении школой и решении вопросов 

образовательно-воспитательного процесса:  

• Совет школы. Является коллегиальным органом самоуправления, 

осуществляющим в соответствии с Уставом образовательной организации решение 
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отдельных вопросов, относящихся к компетенции общеобразовательной организации. 

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

общеобразовательной организации, и другими локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации. Целью деятельности является определение 

перспективных направлений функционирования и развития школы в соответствии с 

образовательной Программой, Программой развития школы;  

• Общешкольный родительский комитет. Избирается общим собранием 

родителей по представлению классных родительских комитетов. Комитет 

подчиняется, подотчетен общему родительскому собранию. Целью деятельности 

является укрепление связей между семьей и общеобразовательным учреждением для             

установления единства воспитательного влияния на учащихся школы;    

• Органы родительского самоуправления в классных коллективах. Целью 

организации родительского самоуправления в классе является оказание помощи 

классному руководителю в организации учебно-воспитательного процесса в классе.  

  

2.Вовлечение родителей или законных представителей школьников в 

образовательный процесс:  

• общешкольные и классные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. Все 

перечисленные выше собрания проходят не реже одного раза в четверть; • Дни 

открытых дверей для родителей и общественности;  

• малые педсоветы в классных коллективах.  

  

3 Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных 

представителей школьников:  

 • Сообщение  родителям  важной  информации,  

повышениеихосведомленностивобластивозрастнойисемейнойпсихологии, 

педагогики. Эта информация сопровождается рекомендациями, однако основная 

задача этого направления–именно получение родителя миновогознания. Решению 

этой задачи способствует, прежде всего, такие формы работы как:  

- лекторий для родителей;  

- информационные материалы, размещенные на сайте школы или на стендах;  

- родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматривают 

педагогическое просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен опытом;  

• Предоставлениеродителямвозможностиобсужденияактуальныхвопросоввоспи 

танияиобучения, создание пространства для рефлексии обмена опытом. Наиболее 

яркие примеры такой формы:  

- родительский клуб или родительский практикум;  

- семейный всеобуч для получения родителями ценных рекомендаций и советов 

от психологов, врачей, социальных работников и других узких специалистов;  

• Обеспечение родителям эмоционально-позитивного опыта общения с ребенком, 

формирование навыков конструктивного взаимодействия с ним в реальном общении. 

Именно к этому направлению можно отнести такие формы работы как семейные 

читательские клубы, семейные праздники, детско-родительские мероприятия.   
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На индивидуальном уровне:  

• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых проблемных 

ситуаций разных направлений (социальному педагогу, психологу, логопеду, педагогу-

дефектологу, школьная служба примирения);  

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей;  

• совет профилактики (согласно плану).  

Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости:  

-наблюдение;  

-индивидуальная беседа;  

-тестирование;  

-анкетирование;  

-анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье; -метод 

ранжирования.  

2.2.8.  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. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  Детское 

самоуправление в школе осуществляется следующим образом  На уровне школы:  

• через деятельность выборного Совета обучающихся школы (далее СОШ), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы;  

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей; • 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

• через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе  
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Развитие ученического самоуправления через социально-значимую 

деятельность:  

  

Этап  Класс    

Начальная школа  1 - 3   Формирование  элементов  детского  

самоуправления в игровых формах;  

Переходный этап  4 - 6  Развитие навыков общественной работы в 

системе временных формирований.  

Основная школа  7 - 9  Социализация приобретает личностный 

характер.  

Старшая школа  10 - 11  Самостоятельные детские общественные 

организации в классе и школе.  

  

 Формы ученического самоуправления разнообразны. Общешкольное 

ученическое самоуправление решает задачи, стоящие перед школой, и не 

регламентирует инициативу и самостоятельность классных коллективов.  

  

Структура ученического самоуправления:  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Общее  собрание  

обучающихся   

Актив обучающихся  

школы   

Председатель совета   

Отд 

ел    
Отд 

ел    
Отд 

ел    
Отд 

ел   

Отд 

ел  

Лидер класса   

Актив класса   
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Функции секторов самоуправления:  

• Общее собрание обучающихся - решение вопросов, связанных с участием 

обучающихся, их родителей и педагогов в условиях развития воспитательной системы 

Учреждения;  

• Актив обучающихся школы - реализация прав учащихся на участие в 

соуправлении школой, формирование навыков управления образованием на уровне 

ученика, класса, школьного коллектива; привлечение учащихся школы к сотворчеству 

и сотрудничеству с ученическим и педагогическим коллективами;  

• Председатель совета – координирует работу членов общего собрания 

обучающихся, являясь связующим звеном между общим собранием и директором 

школы;  

- отдел спорта - активизация физкультурно-спортивной работы и участие всех 

учащихся в спортивной жизни школы;  

- отдел знаний – активизация учебной работы учащихся, помощь в организации 

конференций, консультаций (взаимопомощь учащихся в учебе), разработка проектов 

и их реализация.  

- отдел культуры – активизация учащихся в творческой деятельности, помощь в 

организации тематических концертов, фестивалей, праздников, конкурсов, акций, 

выставок, встреч;  

- отдел информации – пресс-центр (письменная информация о жизни классов 

школы, работа с социальными сетями).  

- отдел труда - забота о порядке и чистоте в школе, благоустройство школьных 

помещений, организация дежурства.  

  

Формы работы самоуправленческой деятельности:  

  

«Школа лидера»  Формирует у школьников социальную активность, 

развивает лидерские качества, умения по самоорганизации 

и организации различных форм деятельности в 

образовательном учреждении и социуме.  

«Общешкольные 

конкурсы»  

Воспитывают навыки самоорганизации, оказывают 

помощь в выборе социально-значимой позиции, в 

формировании положительной самооценки.  

«Классный класс», «Ученик года», «Смотр строя и 

песни» и т.д.  

  

  

  

  

сектор   

труда   

сектор   

информации   
сектор  

спорта   
сектор  

знаний   
сектор  

культуры   

УЧЕНИК   
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Ролевые игры  Формируют желание сотрудничать со сверстниками, 

старшеклассниками, взрослыми в разных видах 

деятельности, разных ситуациях, развивают лидерские 

качества. Погружают в условия реальных жизненных 

ситуаций, учат контролировать чувства и эмоции,  

 помогают многим раскрепоститься и использовать 

максимально воображение.  

День самоуправления   Развивает организаторские способности и умение 

брать на себя ответственность, способствует 

приобретению профессиональных компетенций и 

социального опыта.  

«Российское движение 

детей и молодежи»  

Готовит детей и молодежь к полноценной жизни в 

обществе, включая формирование их мировоззрения на 

основе традиционных российских духовных и 

нравственных ценностей.  

  

 2.2.9.  Модуль «Профилактика и безопасность»  

  

С увеличением количества семей, находящихся в социально-опасном положении, 

снижения их моральных устоев, увеличением числа безнадзорных детей, социальных 

отклонений в поведении детей, происходит процесс омоложения преступности. Такая 

ситуация не может не сказаться на психологии, самосознании, поведении особенно 

несовершеннолетних, которые являются наименее защищенной категорией. Таким 

образом, по результатам социальных исследований выявлены категории детей, 

требующие первоочередной социально-психолого-логопедической помощи и 

поддержки:  

- дети из «неблагополучных» семей и семей социального риска;  

- учащиеся с проявлениями девиантного поведения;  

- учащиеся, состоящие на разных формах учета;  

- дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ).  

Модуль «Профилактика» направлен на обеспечение духовно-нравственного 

развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся школы.  

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.   

- 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 
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отношениями друг к другу. Массовые спортивно-оздоровительные мероприятия, 

праздники и конкурсы, акции, волонтерское движение – все это организуют органы 

школьного самоуправления совместно с педагогами и родителями;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности;  

- сложившиеся в школе традиции, которые так же являются частью 

преемственности.  

  

Сегодня наряду с уже давно используемыми (наблюдение, опрос, анкетирование, 

тестирование, беседа, диагностика и другие) в воспитательной и профилактической 

работе методами и технологиями, с учетом современных тенденций и интересов 

обучающихся, внедрены новые способы, методы и технологии такие как:  

• Восстановительные технологии для коррекции семейного неблагополучия, 

нарушения супружеских, детско-родительских отношений, организация совместного 

досуга родителей и детей.   

• Технологии медиации. Урегулирование конфликтных ситуаций службами 

медиации и примирения в школах, интернатах, учреждениях социального обслуживания 

для несовершеннолетних, обучение родителей технологиям урегулирования конфликтов 

и взаимодействия с ребенком- непрерывное социально-психологическое сопровождение 

семей с несовершеннолетними правонарушителями;   

• Технология кейсменеджмента - непрерывного социально-психологического 

сопровождения несовершеннолетних;   

• Технологии и формы волонтерской деятельности;  

• Психокоррекционные технологии;  

• Мульттерапия;   

• Фильмотерапия;   

• Музыкальная терапия;   

• Песочная терапия, мозартика;   

• Изотерапия;   

• Тестопластика.  

  

Реализация мероприятий, предусмотренных модулем, позволит обеспечить 

создание условий для совершенствования существующей системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения, реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение ими основного общего 

образования.  

Система организации контроля над исполнением программы осуществляется ее 

разработчиками, следуя следующим критериям оценивания результативности:  

1. освоенность учащимися учебной образовательной программы;  

2. динамика развития уровня воспитанности обучающихся;  

3. повышение  социальной  активности  учащихся  через  участие  в  

муниципальных, региональных и российских конкурсах, смотрах, соревнованиях;  
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4. комфортность, защищенность личности учащихся в школе;  

5. сокращение числа учащихся, состоящих на учете в ОПДН;  

6. 100% охват учащихся «группы риска» разными формами общественнополезной 

досуговой деятельностью, кружками и секциями; 7. анализ проведенной работы с семьями 

обучающихся группы риска.  

  

Содержание модуля  

  

Модуль содержит 4 блока:  

1. Организационная работа направлена на разработку и осуществление 

комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с картотекой 

учащихся «группы риска».  

2. Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе 

жизни семей учащихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, 

выявление негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с 

учащимися и педагогами школы, организацию мониторинга уровня конфликтности.  

3. Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками с 

девиантным поведением.  

4. Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется 

через систему классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью 

индивидуальных бесед. Она способствует формированию у учащихся представлений 

об адекватном поведении, о здоровой, несклонной к правонарушениям личности.  

  

Формы профилактической работы:  

  

С учащимися:  С родителями:  С педагогами  
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1.  

индивидуальное 

консультирование 

детей   

2.  групповая 

работа:   

- просвещение  

детей  

- работа в 

клубе   

3. работа с 

обучающимися в 

рамках реализации 

программы по 

наставничеству по 

направлениям:  

- ученик-

ученик  

- учитель-

ученик  

- значимый 

взрослый  

  

1.индивидуальное 

консультирование родителей:  

- социальной службой 

школы;  

- узкими специалистами 

школы;  

- администрацией школы;  

- социальными 

партнерами школы.  

2. курирование семьи.   

3. групповая работа:  

- родительские 

собрания;  

- консультации 

специалистов социальной 

службы школы, узкими  

специалистами,  

администрацией  школы, 

социальными партнерами;  

- круглый стол;  

- просвещение 

родителей.   

  

1.индивидуальное 

консультирование педагогов:  

- социальной службой 

школы;  

- узкими специалистами 

школы;  

- администрацией школы;  

- социальными 

партнерами школы.  

2. групповая работа:  

- педагогический 

совет;  

- методический 

совет;  

- работа 

 методических 

объединений;  

- проведение 

семинаров;  

- консультации 

специалистов социальной 

службы школы, узкими  

специалистами,  

администрацией  школы,  

социальными партнерами;  

- круглый стол;  

  

Направления осуществления профилактической работы: 

1.Организационная работа, работа с педагогическим коллективом - направлена на 

разработку и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений,  алкоголизма,  наркомании,  токсикомании,  осуществление 

систематической работы с картотекой обучающихся «группы риска».  

Цель: информировать педагогов о технологиях конструктивного, 

бесконфликтного общения с учащимися и способах совместной работы по 

профилактике правонарушений.  

Задачи:  

- Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений;  

- Организация работы школьного Совета профилактики;  

- Проведение тематических педагогических советов;  

- Подбор материала для педагогического просвещения родителей;  

- Социально-педагогическая работа с детьми «группы риска»;  

- Составление социальных паспортов классов, школы;  

- Ведение картотеки учащихся из неблагополучных семей, обучающихся, стоящих 

на внутришкольном учёте, карты семьи;  

- Посещение семей, выявление обучающихся, не посещающих школу;  
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- Выявление и постановка на учёт детей с девиантным поведением, вовлечение их 

во внеурочную деятельность;  

- Педагогическое консультирование;  

- Сбор материалов по профилактической работе.  

  

2.Диагностическая работа - предполагает создание банка данных об образе жизни 

семей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, 

выявление негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с 

педагогами школы, организацию мониторинга здоровья обучающихся.  

Цель:  проведение  диагностической  работы  среди  обучающихся  для 

дальнейшего планирования коррекционно-профилактической работы.  

Задачи:  

- Диагностика детей, поступающих в школу.   

- Изучение детей и составление социального паспорта семьи.   

- Адаптация школьников 1,5-х классов.   

- Анкетирование учащихся 5-11-х классов на предмет выявления фактов 

употребления алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ.   

- Анкетирование учащихся с целью выявления намерений по окончанию школы и 

дальнейших жизненных планов (9-11 кл.).   

- Проведение социально-педагогических мониторингов.  

- Изучение личности каждого ребенка и выявление среди них учащихся, 

требующих особого внимания педагогического коллектива школы.   

- Установление причин неуспешности детей в различных видах деятельности.   

- Совместная работа с психологом по оказанию индивидуальной психолого-

педагогической помощи подросткам «группы риска», коррекции личности подростков, 

предупреждению неадекватных поведенческих реакций школьников.  

  

3. Профилактическая работа с обучающимися - включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками с 

девиантным поведением и детьми «группы риска». Осуществляется через систему 

классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. 

Она способствует формированию у обучающихся представлений об адекватном 

поведении, о здоровой, не склонной к правонарушениям личности подростка.   

Задача индивидуальной работы с подростками с девиантным поведением состоит 

в содействии сознательному выбору воспитанником своего жизненного пути.   

Цель:  комплекс  мер  направленных  на  устранение  причин, 

 условий, способствующих  безнадзорности  и  совершению  правонарушений 

несовершеннолетними. Реализуется по следующим направлениям:   

- предупреждение неуспешности;  

- профилактика безнадзорности и правонарушений;  

- правовое просвещение;  

- профилактика потребления ПАВ и вредных привычек (токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения и т.д.);  

- социальная и психолого-педагогическая поддержка обучающихся.   
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4.Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс 

через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями.  

Цель: развитие системы сопровождения семей, оказание содействия семьям, 

находящимся в социально-опасном положении с целью предотвращения 

безнадзорности и правонарушений среди обучающихся.  

Задачи:  

- Изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся.  

- Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей 

и постановка их на внутришкольный контроль.  

- Разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности.  

- Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий.   

- Организация раз в четверть родительского патруля совместно с обучающимися и 

классными руководителями с целью профилактики правонарушений преступлений среди 

несовершеннолетней и просветительской деятельности среди жителей села.  

- Проведение родительского всеобуча через организацию семинаров, конференций, 

классных часов.  

- Организация проведения совместного досуга родителей и учащихся.   

-Привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию 

внутренней политики школьной жизни.  

- Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы.  

  

  

Планируемые результаты реализации модуля:  

  

1  

модуль  

- разработка комплекса мероприятий, необходимых для профилактики 

правонарушений,  

- создание банка данных по учащимся и семьям «группы риска» 

правонарушений  

- - создание условий для дальнейшего снижения числа правонарушений и 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними.  

2  

модуль  

- получение информации о «вредных» привычках учащихся, 

необходимой для быстрого оказания квалифицированной помощи,  

- получение информации о состоянии здоровья учащихся  

- - получение характеристики микроклимата семьи для облегчения 

поиска эффективных форм взаимодействия школы и семьи;  

- - получение информации о состоянии здоровья учащихся;  

- - повышение уровня воспитанности обучающихся 1-11 классов.  
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3  

модуль  

- формирование у учащихся представления о здоровом образе жизни  

- повышение  уровня  воспитательно-профилактической  работы 

 с  

учащимися,  

- повышение уровня творческих способностей и социальной активности 

школьников, увеличение количества детей, участвующих в 

социальноориентированных проектах, добровольческих акциях, волонтёрском 

движении, молодежных форумах и слетах;  

- - устойчивая положительная жизненная позиция несовершеннолетних;  

- - отсутствие или уменьшение количества обучающихся, имеющих вредные 

привычки;  

 - отсутствие или уменьшение количества детей, поставленных на 

внутриклассный и Внутришкольный контроль, на учёт в КДН;  

- высокая активность обучающихся в организации и проведении мероприятий, 

способствующих повышению правовой компетентности.  

4  

модуль  

-создание приоритетного родительского воспитания,  

-организация педагогического просвещения родителей  

- организация эффективной системы педагогического просвещения 

родителей   

-построение демократической системы отношений детей и взрослых  

- отсутствие или уменьшение социально-неблагополучных семей  

- высокая активность участия родителей в профилактических 

мероприятиях, организуемых педагогическим коллективом.  

  

Критерии отслеживания эффективности реализации модуля:  

  

1.Отслеживание эффективности всей программы:   

- появление у подростков устойчивых интересов;  

- положительная динамика изменения количества подростков, состоящих на учёте 

в ПДНОВД;  

-уменьшение количества детей «группы риска»;  

- уменьшение количества причин, по которым дети попадают в «группу риска».  

2. Отслеживание эффективности каждого проводимого мероприятия 

программы: проведение анкетирования, опросов участников (учащихся, родителей) с 

целью отслеживания эффективности, проводимых мероприятий, динамики осознания 

проблемы и отношения к ней, уровня и степени добровольной вовлечённости 

родителей и учащихся в мероприятия.  

3. Конечный результат реализации программы: положительная динамика 

состояния преступности, преодоление тенденции роста числа правонарушений 

несовершеннолетних, создание условий для обеспечения защиты их прав, социальной 

реабилитации и адаптации в обществе,  стабилизация числа беспризорных детей и 

подростков.  
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 2.2.10.  Модуль «Социальное партнерство»  

Школа имеет значительное число социальных партнеров, что обусловлено 

близким расположением села Выльгорт, к столице Республики Коми. Социальное 

партнерство - это осознанное, добровольное, взаимовыгодное, целенаправленное 

сотрудничество, направленное на достижение высоких образовательных результатов.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает:   

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.);  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности;  

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации;  

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение.  

  

№  Социальные партнеры  Мероприятия  

1.  ГИБДД  Учащиеся вовлечены в профилактическую 

работу по ДДТ, участвуют в конкурсах,  

проектах, фестивалях, акции «Внимание - 

дети!», конкурс  "Безопасное колесо".  

2.   Комитет    молодежной  

политики спорту и туризму  

конкурсы, 

слеты, форумы.  

3.  Детская  школа искусств 

«Зарань»  

Совместно проводятся 

музыкальнолитературные вечера, мероприятия.  

4.  Центральная районная 

больница, другие медицинские 

учреждения города Сыктывкара.   

Совместная реализация программы 

«Здоровье»: медосмотры, вакцинация, 

пропаганда здорового образа жизни. Всемирный 

день борьбы со СПИДОМ. Тематические 

лектории, встречи с медицинскими 

специалистами. Беседы врача на различные 

темы, предусмотренные планом.   

5.  Пожарная часть, МЧС  Профилактика ОБЖ. Выступление на 

общешкольных линейках, классных часах.  

Распространение памяток по ОБЖ.  

Взаимодействие с МЧС.  
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6.  Центр занятости населения  Видеофильмы, беседы, выступления на 

классных часах, проведение совместных 

конкурсов «В мире профессий».  

Профориентация.  

7.  Краеведческие музеи  Тематические 

экскурсии, лектории, 

беседы, конференции.  

8.  Районный  дом культуры  Совместное проведение мероприятий, акций.  

9.  Средние специальные и 

высшие образовательные 

учреждения района, г.  

Сыктывкара.   

- ГПОУ «КРАПТ»  

- ГПОУ 

«Сыктывкарский 

политехнический техникум»  

Знакомство с работой ОУ, 

профориентационная работа. 

Предпрофессиональное обучение обучающихся 

9-х классов.  

10.   Библиотеки  села,  г.  

Сыктывкара  

Проведение библиотечных уроков, 

праздников, тематических занятий, организация 

встреч с людьми разных профессий  

11.  Газеты района, г. 

Сыктывкара «Наша жизнь», 

«Про город», «Республика» и др.  

Публикация статей о главных мероприятиях 

школьной жизни, организация мастер-классов, 

встреч с журналистами  

 

12.  Спортивный комплекс им. 

Раисы Сметаниной.  

Участие в соревнованиях, турнирах, 

эстафетах, школьники посещают спортивные 

клубы и секции.  

13.  ОМВД по Сыктывдинскому 

району, Республике Коми.  

Профилактика правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних. 

Выступление на общешкольных линейках, 

классных часах. Распространение  памяток.  

14.  Предприятия села Выльгорт,  

г. Сыктывкар.   

Знакомство с работой предприятия, 

профориентационная работа.  

15.  Ветеранские организации.  Патриотическое воспитание (встречи с 

ветеранами.  

16.  Музыкальная школа, 

филармония, театры г.  

Сыктывкара  

Организация концертных программ, 

мастерклассов для учащихся школы  

17  Отдел молодежи МО МР 

«Сыктывдинский»  

Организация районных культурных, 

спортивных, патриотических и иных 

молодежных мероприятий; поддержки, контроля 

и координации деятельности детских и 

молодежных организаций и учреждений сферы 

молодежной политики Сыктывдинского района.  
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18  Управление по социальным 

вопросам Сыктывдинского  

района  

социальная помощь и защита интересов 

ребенка и его семьи.  

19  Районный отдел образования  Осуществление управленческих функций по 

организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам 

в муниципальных образовательных 

организациях. Осуществление управленческих 

функций по организации предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях.  

Обеспечение прав граждан на образование 

путем создания условий для эффективного 

функционирования и развития системы 

образования района; Осуществление 

информационного обеспечения 

образовательных учреждений; Организация 

районных культурных, спортивных, 

патриотических и иных молодежных 

мероприятий;  

20  Администрация района села  Осуществление взаимообмена информацией 

между администрацией и ОУ, проведение 

совместных мероприятий, конкурсов: «Лучшая 

семья», «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Папа, мама, я – читающая семья», «Чествование 

семейных династий», организация сельских 

праздников; Организация летней занятости 

обучающихся школы; Совместная работа по 

поддержке детей из малообеспеченных семей,  

  проведение  совместных  рейдов  по 

неблагополучным семьям.   

21   Районный  центр  

внешкольной работы  

Внешкольная кружковая деятельность с 

целью передачи обучающемуся совокупности 

знаний, умений и навыков в определённой  

сфере,  

а так же развитие кругозора, 

междисциплинарного чутья, способности к 

индивидуальным креативным решениям, к 

самообучению, формирование гуманистических 

ценностей, необходимых для успешного 

развития современного общества.  
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22  IT-куб  освоение обучающимися актуальных и 

востребованных знаний, навыков и компетенций 

в сфере информационных технологий, внедрение 

новых форм профориентации,  

освоение новых технологий, открытие новых 

направлений IТ-творчества для детей и 

подростков.  

23  Детские спортивные школы 

района, села, города  

Мероприятия, направленные на 

координацию и интеграцию деятельности 

ДЮСШ и общеобразовательных школ. 

Совместное проведение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», спортивных мероприятий, 

эстафет, спортивных праздников и презентации, 

соревнований по общей физической подготовке, 

мастер-классы, организация летнего 

оздоровительного отдыха.  

  

  

2.2.11.  Модуль «Профориентация»  

  

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает:   

- профессиональное просвещение школьников;   

-диагностику и консультирование по проблемам профориентации;  - 

организацию профессиональных проб школьников.   

Каталог используемых образовательной организацией электронных ресурсов для 

проведения профориентационной работы:  

- https://bolshayaperemena.online/(Большая перемена - развивающий проект 2020 

года для школьников, педагогов и школ, который помогает подростку раскрыть свои 

способности и поработать в профессиях.)  

 -https://xn--80acqkxbs.xn--p1ai/vserossijskaya-profdiagnostika  (всероссийская  

Проф Диагностика - комплексное профтестирование учащихся 9-11 классов с обратной связью 

и рекомендациями для родителей и детей.)  

- https://proforientator.ru/tests/#tocontent(тесты на профориентацию)  

- http://prevolio.com/TESTS.ASPX (профориентационные тесты он-лайн)  

- http://www.proforientator.ru/tests (сайт «Профориентация: кем стать» Раздел  

"Тесты")  

- http://www.profguide.ru/test/art-id-15.html (тест Е.А. Климова)   

- http://moeobrazovanie.ru/search.php?section=prof   (полный справочник профессии)  

- http://atlas.rosminzdrav.ru/ (атлас профессий)  

- http://moeobrazovanie.ru/search.php?section=prof (полный справочник профессий)  

- http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm (азбука профессий и специальностей – 

описание и учебные заведения. На сайте в алфавитном порядке расположена подробная 

информация о профессиях и об образовательных учреждениях, в которых можно получить 

эти профессии.)  

https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://засобой.рф/vserossijskaya-profdiagnostika
https://засобой.рф/vserossijskaya-profdiagnostika
https://засобой.рф/vserossijskaya-profdiagnostika
https://засобой.рф/vserossijskaya-profdiagnostika
https://засобой.рф/vserossijskaya-profdiagnostika
https://засобой.рф/vserossijskaya-profdiagnostika
https://засобой.рф/vserossijskaya-profdiagnostika
https://засобой.рф/vserossijskaya-profdiagnostika
https://засобой.рф/vserossijskaya-profdiagnostika
https://proforientator.ru/tests/#tocontent
https://proforientator.ru/tests/#tocontent
http://prevolio.com/TESTS.ASPX
http://prevolio.com/TESTS.ASPX
http://www.proforientator.ru/tests
http://www.proforientator.ru/tests
http://www.profguide.ru/test/art-id-15.html
http://www.profguide.ru/test/art-id-15.html
http://www.profguide.ru/test/art-id-15.html
http://www.profguide.ru/test/art-id-15.html
http://www.profguide.ru/test/art-id-15.html
http://www.profguide.ru/test/art-id-15.html
http://moeobrazovanie.ru/search.php?section=prof
http://moeobrazovanie.ru/search.php?section=prof
http://atlas.rosminzdrav.ru/
http://atlas.rosminzdrav.ru/
http://moeobrazovanie.ru/search.php?section=prof
http://moeobrazovanie.ru/search.php?section=prof
http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm
http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm
http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm
http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm
http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm
http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm
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 Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности:   

  

Уровень начального 

общего образования  

Уровень основного 

общего образования  

Уровень среднего 

общего образования  

1. Мини – лекции о 

содержании профессий;  

2. Встречи с людьми 

разных профессий;  

3. Экскурсии на 

предприятия, дающие 

школьникам представления 

о существующих 

профессиях и условиях 

работы людей, 

представляющих эти  

профессии;  

4. Конкурсы,  защита  

проектов;  

5. Просмотр 
видеоматериалов о  

профессиях;  

6. Игры, квесты, 

расширяющие знания 

школьников о типах  

профессий;  

7. Освоение 

школьниками основ 

профессии в рамках курсов 

внеурочной деятельности и 

программ дополнительного 

образования.    

1. реализация 

муниципального проекта 

популяризации профессий 

«Билет в будущее»  

2. профориентационные 

игры: деловые игры, квесты, 

расширяющие  знания 

школьников  о  типах 

профессий,  о 

 способах выбора 

 профессий,  о 

достоинствах и недостатках 

той или иной интересной 

школьникам 

профессиональной 

деятельности, 

 конкурсы различного 

уровня такие как 

республиканский  конкурс 

профориентационных  

проектов  с 

 различными 

номинациями  для 

различного возраста:   

1) Номинация  

«Профессии моей семьи» 

предназначена  для 

обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных 

организаций.  

2) Номинация «Древо 

профессий моей семьи» – 

для обучающихся 5-8  

классов 

общеобразовательных 

организаций.  

1. реализация 

муниципального проекта 

популяризации профессий 

«Билет в будущее».  

2. посещение дней 

открытых дверей в средних 

специальных учебных 

заведениях и вузах;  

3. совместное с 

педагогами изучение 

интернет ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного 

онлайн-тестирования;  

4. участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

интернет;  

5. индивидуальные 

консультации 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:  

- методика Пряжникова 

«Или – или» с проведением 

классного часа  
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 3) Номинация «Формула 

профессионального успеха» – 

для обучающихся 9-11  

классов общеобразовательных 

организаций.  

2. циклы  

профориентационных 

классных часов общения, 

направленных на подготовку 

школьника к осознанному 

планированию и реализации 

своего профессионального 

будущего;  

3. встречи с людьми 

разных профессий;   

4. профориетационные 

экскурсии на предприятия;  

5. посещение дней 

открытых дверей в средних 

специальных учебных  

заведениях;  

6. прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования;  

7. освоение школьниками 

основ профессии в рамках 

курсов внеурочной 

деятельности и программ 

дополнительного образования;    

8. посещение  

профориентационных  

выставок,  ярмарок 

профессий,  тематических 

профориентационных парков,  

профориентационных  

лагерей, дней открытых дверей 

в средних специальных 

учебных  

заведениях;  

9. Реализация программ 

элективных курсов 

предпрофильной подготовки в 

9-х классах:  

- «Я и моя профессия»  

- «Тайны  живой  

природы»  

- методика  ДДО  

(Климов) с проведением 

классного часа.  

- методика Голланда  

6. посещение  

профориентационных  

выставок,  ярмарок 

профессий,  тематических 

профориентационных 

парков,  

профориентационных  

лагерей,  дней 

 открытых дверей  в 

 средних специальных 

 учебных заведениях и 

вузах;  

7. Реализация программ 

элективных курсов 

профильной школы.  

8. Проведение 

родительских собраний по 

теме: «Профильное 

обучение  и 

профессиональное 

самоопределение».  

9. Реализация программ 

попрофориеттации 

классными руководителями.  

10. Получение  

профессионального 

образования на базе ГПОУ  

«КРАПТ»  и  ГПОУ  

«Сыктывкарский  

политехнический техникум»  
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- «Человек и его 

права»  

- «Основы черчения»  
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 - «Решение задач в 

электронных таблицах»-  

«Графики улыбаются»  

- «Тайна мысли»  

- «Решение 

уравнений»  

- «Государственное 

устройство».  

10. Проведение 

родительских собраний по 

теме: «Профильное обучение 

 и профессиональное 

самоопределение».  

11. Реализация  

программ попрофориентации 

классными руководителями.  

 

  

 Сетевое взаимодействие с предприятиями – партнерами района, г. Сыктывкар при 

организации профориентационной работы с учащимися ОУ:   

- Монди СЛПК;  

- АО «Сыктывкарпиво»;  

- ООО «Пригородный»;  

- ООО "Краснозатонская Серебряная";  

- аптечная сеть «Планета Здоровья»;  

-Выльгортская сапоговаляльная фабрика;  

- архивный отдел Сыктывдинского района;  

- Дом народных ремесел «Зарань»;  

  

2.2.12. Модуль «Дополнительное образование»   

направление  название курса  

начальное общее  

образование  

основное общее и 

среднее общее образование  
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Физкультурно-

спортивное  

 Решаемые  задачи:  

физическое 

совершенствование ребенка, 

формирование здорового 

образа жизни, воспитание 

спортивного резерва. 

Обеспечение необходимого 

уровня развития жизненно 

важных двигательных 

навыков и физических 

качеств и создание 

предпосылки для 

многообразных проявлений 

творческой активности.  

- Безопасное колесо (4 

классы)  

- «Рукопашный бой» (5 –  

9 классы);  

- «Зарничники» (5 –8 

классы).  

- «Президентские  

состязания» - 5-9 классы  

  

Художественное  

Решаемые задачи: 

развитие творческих  

- «Школьный театр»  - Изостудия «Мольберт» 

(5-7 классы);   

 

способностей 

 учащихся, 

эмоционально-ценностного  

отношения к миру, 

творчеству, культуре и 

искусству.  

  

 - Хор  «Кадет» 

 (5-9 классы).  

- «Школьный театр»  

Социально-

педагогическое  

Решаемые задачи: 

корректировка и развитие 

психических свойств 

личности, коммуникативных 

и интеллектуальных 

способностей обучающихся, 

воспитание, развитие 

лидерских качеств,  

организацию 

социализирующего досуга 

детей и подростков.  

- «Шахматная гостиная» 

(1-4 классы)  

- «Программирование»  

(5-8 классы).  

- «Я-Гражданин»  (9  

классы)  
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Туристико-

краеведческое  

Решаемые задачи: 

познание своего края, 

физическое и духовное 

развитие, оздоровление,  

воспитание 

самостоятельности, 

приобщение к трудовым и 

прикладным навыкам.  

  - «Ратная  история  

Отечества» (6-9 классы);  

- «Краеведение» (5 

класс).  

Техническое  

Решаемые задачи: 

развитие у учащихся 

технических и научных 

способностей, организация 

научно-исследовательской 

деятельности.  

  

- «Робототехника» (1-4)  - «Школьное  

телевидение» (5-11 классы);  

- «Промышленный  

дизайн» (5 8 классы)  

 Робототехника»  (5-9  

классы);  

- «Полет в будущее» (8 

классы).  

Естественнонаучное  

Решаемые задачи: 

формирование научной 

картины мира и  

удовлетворение 

познавательных интересов 

учащихся в области 

естественных наук, развитие 

у них исследовательской 

активности, нацеленной на 

изучение объектов живой и 

неживой природы, 

взаимосвязей между ними, 

экологическое воспитание, 

приобретение практических  

  - «Юный 

исследователь» (5- 8 классы);  

- «Исследователи» (7 –  

11 классы);  

- «Юный лесовод» (5-8 

классы).  

умений, навыков в области 

охраны природы и 

природопользования.  

  

  

«Точка роста»  

 Целью данного центра является создание условий для внедрения на уровнях 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного 

профилей.  

  

Название кружка  Направленность   Классы  
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Шахматная гостиная  формирование разносторонне 

развитой личности, удовлетворение ее 

потребностей в активных формах 

познавательной деятельности через 

обучение игре в шахматы.  

1-4  

Исследователи  формирование у обучающихся 

системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и 

форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для  

достижения  практико- 

ориентированных  результатов 

образования.  

8-11  

Юный исследователь  выявление наиболее способных к  

творчеству учащихся и развитие у них   

познавательных интересов, 

интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей.  

5-7  

Робототехника  формирование интереса к 

техническим видам творчества, 

развитие конструктивного мышления 

средствами робототехники.  

1-4  

Промышленный дизайн  формирование у учащихся 

устойчивых знаний, навыков по 

промышленному дизайну, достаточных 

для разработки и создания новых 

предметно-функциональных форм 

материального мира, формирование у 

обучающихся дизайн-мышления, 

раскрытие талантов обучающихся в 

области дизайн-проектирования, 

формирование мотивации к 

последующему погружению в сферу 

творчества и инжиниринга и 

содействие в их профессиональном 

самоопределении.  

5-6  

Полет в будущее  формирование начальных знаний и 

инженерных навыков в области  

5-9  

 проектирования, моделирования, 

конструирования, программирования и 

эксплуатации сверхлегких летательных 

дистанционно пилотируемых 

летательных аппаратов.  
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«Программирование»  - создание условий для изучения 

методов программирования на языке 

Python; рассмотрение различных 

парадигм программирования, 

предлагаемых этим языком 

(процедурная, функциональная,  

объектно-ориентированная); 

подготовка к использованию как языка 

программирования, так и методов 

программирования на Python в учебной 

и последующей профессиональной 

деятельности в различных предметных 

областях.  

  

5-9 классы  

  

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, 

местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, 

общественными организациями.  

  

2.2.13. Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующее на базе школы детское общественное объединение – 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).   

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения;  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа на 

пришкольном участке, уход за деревьями, цветами  и кустарниками, благоустройство 

территории школы) и другие;  

• договор,  заключаемый  между  ребенком  и  детским 

 общественным объединением,  представляет  собой  механизм, 
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 регулирующий  отношения, возникающие  между  ребенком  и 

 коллективом  детского  общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения;  

• клубные встречи – 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;  

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на 

базе школы. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система 

отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел;  

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел);  

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это 

может быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.   

   

На базе МБОУ «ВСОШ № 2» действует несколько общественных объединений: 

«Российское движение детей и молодежи», «Юнармия», а также школьный 

«Медиаклуб».  

   

Название 

объединения/клуба  

Цель  Направления и формы 

работы  



 

215  

  

«Общероссийское 

общественно- 

государственное движение 

детей и молодежи» (РДДМ)  

Подготовка детей и 

молодежи к полноценной 

жизни в обществе, включая 

формирование их 

мировоззрения на основе 

традиционных российских 

духовных и нравственных 

ценностей, а также развитие 

у детей и молодежи 

общественно значимой и 

творческой активности, 

высоких нравственных 

качеств, любви и уважения к 

Отечеству. Статья 2, пункт 1, 

пп 4 Федерального закона №  

261-ФЗ  

•   

1.Образование и знания.  

«Учись и познавай!»  

2. Наука и технологии. 

«Дерзай и открывай!»  

3. Труд, профессия и 

свое дело. «Найди  

призвание!»  

4. Культура и искусство. 

«Создавай и вдохновляй!»  

5. «Волонтёрство и 

добровольчество. «Благо 

твори!»  

6. Патриотизм и 

историческая память.  

«Служи Отечеству!»  

7. Спорт. «Достигай и 

побеждай!»  
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  8. Здоровый образ 

жизни. «Будь здоров!»  

9. Медиа и 

коммуникации «Расскажи о 

главном!»  

10. Дипломатия и 

международные отношения.  

«Умей дружить!»  

11. Экология и 

охрана природы. «Береги 

планету!»  

12. Туризм и 

путешествия. «Открывай  

страну!»  

−вовлечение 

обучающихся и прием в 

РДДМ;  

−активизация работы 

профильных отрядов и их  

Советов по занятости в 

свободное время;  

− организация и ведение 

школьного учета членов 

РДДМ и их участие в 

мероприятиях;  

− организация 

мероприятий и их анализ по 

направлениям деятельности 

РДДМ;  

− организация 

проведения Всероссийских 

дней единых действий;  

− участие в выпуске 

школьной газеты, сайта 

школы и группы  

«Вконтакте»;  

− привлечение 

обучающихся, членов РДДМ 

в участии в научно- 

практических 

конференциях, предметных 

олимпиадах и неделях, 

спортивных  

соревнованиях и творческих 

конкурсах;  
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− участие в организации 

содружества с социальными 

партнерами;  

− участие в обсуждении 

кандидатур на награждение;  
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  − организация участия 

профильных отрядов в  

работе летнего школьного 

лагеря.  

        Одно из  

направлений РДДМ  

«Движение первых» -    

«Орлята России»  

Развитие социальной 

активности школьников 

младших классов в рамкам 

патриотического воспитания 

граждан РФ.  

- участие в мероприятиях 

и  

Всероссийских акциях 

«Дней единых действий» в 

таких как: День знаний, День 

туризма, День учителя, День 

народного единства, День 

матери, День героев 

Отечества, День 

Конституции РФ, 

Международный день 

книгодарения, День 

защитника Отечества, День 

космонавтики,  

Международный женский 

день, День счастья, День 

смеха, День Победы, День 

защиты детей.  
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Всероссийское детско-

юношеское военно- 

патриотическое  

общественное движение  

«Юнармия»  

Участие в реализации 

государственной 

молодежной политики РФ, 

повышение в обществе 

авторитета и престижа 

военной службы, сохранение 

и приумножение 

патриотических традиций, 

формирование готовности к 

выполнению гражданского 

долга по защите Отечества.   

− привлечение 

обучающихся к вступлению 

в «Юнармию»;  

−организации и 

проведений военно-

патриотических игр, 

олимпиад, конкурсов, Вахт 

Памяти;  

− участие в 

спартакиадах по военно-

прикладным видам спорта, 

сдаче норм  

ГТО;  

− организация работы в 

школьном музее Воинской  

Славы через Совет музея;  

− проведение поисковой 

работы;  

− юнармейская помощь 

ветераном войны и тыла, 

детям войны через 

волонтерскую  

деятельность;  

− организация участия 

во Всероссийских акциях 

через группы в социальных  

сетях; −участие в выездах 

на места;  

 

  − представление 

юнармейцев на награждение.  
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Творческое 

общешкольное 

объединение   

«Медиа-клуб»  

Создание условий для 

удовлетворения  

информационных  

потребностей  и  

эффективного 

информационного 

взаимодействия участников 

образовательного процесса.  

Содействие в 

приобретении подростками 

начальных навыков 

профессии тележурналиста, 

оператора, режиссера, 

монтажера, в развитии 

творческих способностей 

обучающихся.  

• школьная газета, на 

страницах которой 

освещаются наиболее 

интересные события жизни 

школы, участие 

обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях 

разного уровня, 

деятельность детских 

объединений и ученического  

самоуправления.  Для 

выпускников  размещаются 

материалы  о  вузах, 

колледжах. Редакция  

газеты организует 

конкурсы рассказов,  

поэтических произведений, 

проводит круглые столы с 

обсуждением значимых 

учебных, социальных,  

нравственных проблем;  

• интернет-группа - 

разновозрастное сообщество 

учащихся, педагогов и 

родителей, поддерживающее 

интернет-сайт школы и 

группы в социальных сетях  

«ВКонтакте», с целью 

освещения деятельности  

образовательной  

организации в 

информационном 

пространстве, привлечения 

внимания  

общественности к школе, 

информационного  

продвижения 

 ценностей 

образовательного 

учреждения и организации 

виртуальной  диалоговой 

площадки, на  

которой детьми, 

учителями и родителями 

могли бы открыто 

обсуждаться значимые  

вопросы;  

• школьное телевидение  
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  –  группа 

заинтересованных учащихся 

и педагогов, которые делают 

различные познавательные, 

информационные, 

развлекательные  

программы. В 

телевизионных новостях 

освещаются события жизни 

школы,  

общешкольные 

мероприятия, 

поздравительные открытки, 

обсуждаются актуальные 

проблемы;  

•участие в конкурсах 

школьных средств массовой 

информации, видеороликов.  

  

  

  

2.2.14. Модуль «Школьный музей»  

Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека исключительно 

важны связь с прошлыми поколениями формирование культурной и исторической 

памяти. Музей – это своеобразная модель системы культуры, играющая огромную 

роль в воспитании личности, которая призвана комплексно решать вопросы развития, 

обучения и воспитания подрастающего поколения на основе собранных детьми 

экспонатов, средствами экскурсионной и музейной деятельности.  

В нашем общеобразовательном учреждении воспитательный потенциал 

школьных музеев реализуется на различных уровнях – внешкольном, школьном и 

индивидуальном. На базе МБОУ «Выльгортская СОШ №2» работает историко-

краеведческий музей им.В.П.Налимова. Организация работы в школьном музее 

проходит по следующим направлениям:  

Информационно-методическое направление  

1. Формирование историко-краеведческой секции НОУ «Исследователь».  

2. Информирование участников образовательного процесса об основных 

направлениях деятельности школьного музея.  

3. Выпуск информационного бюллетеня по тематике бесед и имеющихся 

материалов в музее школы.  

4. Размещение материалов экспозиций музея на электронных носителях.  

5. Обучение и подготовка активистов музея для проведения экскурсий.  

6. Создание видеоролика «Здравствуй, школьный музей!» - обзорная 

экскурсия по школьному музею  

7. Оформление страницы школьного музея на официальном школьном сайте   

8. Разработка QR – кодов к экспонатам школьного музея, размещение их в 

соц.сети «Вконтакте»  
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Фондовая работа  

1. Продолжение приведения фондов музея и документации в соответствии со 

стандартами школьных музеев  

- Ведение инвентарной книги.  

- Инвентаризация музейных фондов.  

- Учётные обозначения на предметах.  

 

- Шифрование музейных предметов, музейных фондов.  

- Ведение обработки получаемых материалов согласно инвентарной 

книги. 2. Создание картотеки   

- воинов–интернационалистов (проживающих в с. Выльгорт)  

- ветеранов ВОВ, тружеников тыла (проживающих в с. Выльгорт)  

- репрессированных (проживающих в с. Выльгорт)  

- ветеранов педагогического труда  

   

1. Сбор сведений о ветеранах, тружениках тыла (уроженцах с. Выльгорт, 

призванных на фронт, а также проживавших и проживающих в селе).   

2. Сбор материалов об истории школы и ее учителях, выпускниках.  

3. Сбор материалов об участниках локальных конфликтов (проживающих в  

с. Выльгорт) для создания альбома «Боевое братство» и «Уголка боевой славы»  

4. Сбор материалов о репрессированных (проживающих в с. Выльгорт) для 

экспозиции, оформления альбома «Память с горечью прошлого».  

5. Пополнение фондов экспонатами и новыми материалами. Поисковая 

операция «Пешком в историю»  

6. Создание электронного банка данных о ветеранах ВОВ, ветеранах боевых 

действий, репрессированных (проживающих в с. Выльгорт)  

7. Сбор материалов для оформления стенда «Никто не забыт, ничто не 

забыто!» о селе Выльгорт в годы ВОВ.  

8. Сбор материалов о героине Гражданской войны Д. Каликовой.  

1. Подготовка материала и оформление экспозиции «Выпускники нашей 

школы»  

2. Оформление материалов в экспозиции «Быт коми народа», «Коми 

игрушка»  

3. Подготовка и оформление временной выставки «Советские новогодние 

игрушки»  



 

223  

  

1.Участие в слёте активистов школьных музеев.  

2. Участие в различных муниципальных и региональных конкурсах.  

- Районная краеведческая конференция «Моя Родина – Сыктывдин»  

- Республиканский смотр – конкурс музеев образовательных организаций  

3.Участие историко-краеведческой секции в конференции «Налимовские 

чтения»  

4. Проведение акции «Поздравление ветерану»  

а) с Днём пожилого человека и Днём учителя  

б) с Новым годом  

в) с Днём Защитника Отечества, с 8 марта  

г) с Днём Победы  

5. Краеведческий квест «Коми культура тöдысьяс» («Знатоки коми 

культуры»)  

  

Экскурсионная работа  

1. Экскурсионное обслуживание. Проведение 

экскурсии:  

- Обзорная экскурсия для дошкольников  

- «Быт коми народа» - 2-4 класс («Одежда коми народа», 

«Кухонная утварь»,  

«Традиционные занятия коми народа»)  

- «Василий Петрович Налимов» - 5 класс  

- «Её именем названа улица» - 6 класс  

- «Пионерская организация в с.Выльгорт» - 7 класс  

- «Никто не забыт, ничто не забыто» -8-10 класс («Герои 

Советского Союза»,  

«У войны не женское лицо», «Они сражались за Родину»)  

- «Память с горечью прошлого» - 11 класс  

- Проведение обзорной экскурсии для первоклассников и вновь 

прибывших в школу учителей «Здравствуй, школьный музей!»   

2. Встречи с ветеранами педагогического труда  

3. Проведение временной выставки «Советская новогодняя игрушка»  

1. Сотрудничество  с  районным  историко-краеведческим 

 музеем  

(консультации, экскурсии)  

2. Сотрудничество с центральной и детской библиотеками с. 

Выльгорт  

3. Сотрудничество со школьными музеями с. Зеленец, Палевицы, 

Пажга, Часово.  

4. Сотрудничество с редакцией районной газеты «Наша жизнь»  

  

Так же функционирует «Комната боевой славы», целью которой является сбор и 

оформление материалов об участниках боевых действий.   
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2.2.15. Модуль «Добровольческая деятельность»  

Волонтерство – это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение.   

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение 

сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

• на внешкольном уровне:   

- участие в экологических акциях, а также мероприятий на сайте «Добро.ру»;   

- привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи 

семье и детям) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений;   

- участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся; на уровне образовательной организации: участие 

обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы.   

• на базе образовательной организации создан и функционирует волонтерский отряд 

«Дари Добро», ежегодно в него вступают новые ребята.  

 В рамках деятельности детского добровольческого объединения «РДДМ» 

активно ведется волонтерская деятельность через реализацию программы «Отряд 

волонтёров». Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение, развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

  

Уровни реализации программы «Отряд волонтёров»  
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На внешкольном уровне  • участие школьников в организации культурных, 

спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых на 

базе школы (в том числе сельского, районного и  

республиканского характера);  

• посильная  помощь,  оказываемая 

 школьниками пожилым людям, проживающим в с. 

Выльгорт;  

• привлечение школьников к совместной работе с 

учреждениями социальной сферы (детские сады, детские 

дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье 

и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении 

культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи 

по  

благоустройству территории данных учреждений;  

•участие школьников (с согласия родителей или 

законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся,  

благотворительных акциях.  

На школьном уровне  

  

• участие школьников в организации праздников, 

торжественных мероприятий, встреч с гостями школы;  

• участие школьников в работе с младшими ребятами:  

проведение для них праздников, утренников, тематических 

вечеров;  

• участие школьников в работе на территории школы 

(благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками).  

• шефство классов над ветеранами педагогического 

труда,  работавших в МБОУ «ВСОШ № 2»;  

На классном уровне  

На индивидуальном  • участие  в  волонтерской 

 деятельности  на  

школьном и классном уровнях;  

• получает индивидуальную волонтерскую книжку.  

  

  

  

2.2.16. Модуль «Школьные спортивные клубы»  

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является 

сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

средствами образования. Для обеспечения системного подхода к деятельности по 

здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники образовательных 

отношений.      Систематическая работа при этом будет направлена на:   

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о 

девиантном поведении;   
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- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение 

Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в  

образовательной среде;   

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья;   

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во 

внеурочное время;   

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни.   

Уже много лет в школе осуществляет свою деятельность спортивно-туристский 

клуб «Азимут», целью деятельности которого является создание условий для 

формирования личности обучающихся через участие в различных видах туристской 

деятельности, организацию активного отдыха, привлечение к регулярным занятиям 

физической культурой, здоровому образу жизни.  

  

 Внутришкольные мероприятия  

1.  Выборы состава Совета спортивно-туристского клуба.  

2.  «День здоровья» «С рюкзаком по сентябрю» 1-11 классы.  

3.  Осенний кросс «Золотая осень» 5-11 классы.  

4.  Первенство школы по игре «Снайпера» 2-5 классы.  

5.  Первенство школы по мини-футболу 1-11 классы.  

6.  Первенство школы по баскетболу 5-11 классы.  

7.  Первенство школы по волейболу 7-11 классы.  

8.  Первенство школы по пионерболу 3-6 классы.  

9.  «День прыгуна» 3-11 классы.  

10.  Легкоатлетическая эстафета 2-11 классы.  

11.  Первенство школы по шахматам 2-8 классы.  

12.  «Веселые старты» 1-2 классы.  

13.  Первенство школы по пулевой стрельбе 7-11 классы.  

14.  «Фестиваль национальных игр» 2-11 классы.  

 Организационно-педагогическая работа  

1.  Обсуждение и утверждение плана работы на  учебный год.  

2.  Составление  режима  работы  спортивных 

 секций. Составление плана спортивно-массовых 

мероприятий на  учебный год.  

3.  Подготовка спортивного зала и площадок. Подготовка 

команд участников. Подбор судейских бригад.  

4.  Оформление стенда клуба. Обновление необходимой 

информации.  

 Учебно-воспитательная работа  
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1.  Участие в общешкольных и классных родительских 

собраниях, консультации родителей. Привлечение родителей 

для участия в спортивно-массовых мероприятиях.  

2.  Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий и праздников (согласно плану).  

3.  Подготовка учащихся к участию в школьной и районной 

олимпиаде по физической культуре.  

 Методическая работа  

1.  Посещение семинаров, вебинаров, открытых занятий, 

методических объединений.  

2.  Изучение нормативной документации, регламентирующей 

деятельность клуба.  

3.  Посещение занятий спортивных секций.  

 Спортивно-массовая работа  

1.  Составление и утверждение плана спортивно-массовых 

мероприятий.  

2.  Организация и проведение внутриклубных соревнований и 

праздников.  

3.  Обеспечение участия команд клуба в районных и 

республиканских соревнованиях.  

4.  Участие в районной спортивно-патриотической игре 

«Зарница ».  

5.  Участие в районной спартакиаде (согласно плану).  

6.  Участие во Всероссийских соревнованиях: «Лыжня 

России», «Кросс наций», «Российский азимут».  

7.  Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо».  

8.  Участие в районных соревнованиях «Президентские 

состязания».  

9.  Организация работы по подготовке и сдаче нормативов 

Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне».  

10.  Участие в районных соревнованиях «Кожаный мяч».  

11.  Организация встреч с известными спортсменами 

Республики Коми.  

12.  Проведение утренней зарядки.  

 Контроль и руководство  

1.  Анализ хода выполнения поставленных задач и 

проведения спортивно-массовых мероприятий.  

2.  Корректировка работы клуба.  

3.  Составление календарно-тематических планов 

тренировочных занятий на учебный год.  

 Финансово-хозяйственная деятельность  

1.  Приобретение спортивного инвентаря. Ремонт 

спортивного зала, лыжного инвентаря.  
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2.  Подготовка школьной спортивной площадки.  

  

2.2.17. Модуль «Школьный театр»  

С появлением и развитием компьютерных технологий, особенно благодаря 

динамичной киберэволюции всемирной глобальной сети Интернет, современный мир 

преображается и изменяется, вследствие чего меняются факторы социализации 

человека. При всей кажущейся яркости и занимательности новейших компьютерных 

технологий, следует отчетливо осознавать, что ребенок чаще всего остается 

пассивным зрителем, созерцателем подобных технологических чудес. Они не 

затрагивают тех психоэмоциональных центров головного мозга, которые отвечают за 

общее развитие и работу активного, действенного воображения, являющегося 

локомотивом всей творческой деятельности. Все эти качества эффективно 

реализуются в игровой форме.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

социальное направление возможно реализовать на занятиях курса внеурочной 

деятельности «Школьный театр».  

Цель модуля: Создание условий для гармоничного развития личности ребенка 

через формирование основных компетенций посредством театральной деятельности.  

Модуль «Школьный театр» направлен:  

- приобщение обучающихся к искусству театра;   

- формирование социально-активной личности обучающегося;  

- развитие творческих способностей, самовыражения, самореализации 

обучающихся;   

- формирование коммуникативных качеств обучающихся;   

- формирование системы ценностей обучающихся;   

-является средством снятия психологического напряжения, сохранения эмоционального 

здоровья школьников;   

- развитие зрительской культуры;   

- активизация мыслительного и познавательного интереса;  

- раскрытие творческих возможностей обучающихся;  

- помощь в психологической адаптации, социализации ребенка в коллективе и 

обществе.   

Сочетая возможности нескольких видов искусств (музыки, живописи, танца, 

литературы и актерской игры), театр обладает огромной силой воздействия на 

духовно-нравственный мир ребенка. Беседы о театре знакомят обучающихся в 

доступной форме с особенностями театрального искусства, с его видами и жанрами, 

также раскрывают общественно-воспитательную роль театра.   

Приоритетные задачи модуля:   

- выявление талантливых, творчески активных обучающихся и формирование их в 

детское театральное сообщество;   

- планирование и проведение основных мероприятий, театральных постановок, 

инсценировок, концертных номеров, массовок, сказок, пьес;  

- обучение обучающихся навыкам актёрского мастерства, пению, танцам, 

выразительному чтению, костюмированию, созданию и использованию реквизита;  

- создание базы сценариев, фотографий и видеозаписей театральных мероприятий;  
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- мотивация к личностному росту через возможность демонстрации своего опыта.  

- организация взаимодействия творческих коллективов района.  

  

Формы и методы работы с обучающимися, предусмотренные программой:  

1. Индивидуальные: беседа, дискуссии, консультация, обмен мнениями, 

совместный поиск решений, совместное    решение проблемы, диагностика, 

тестирование, анкетирование  

2. Групповые: творческие группы, тренинги    

3. Коллективные: постановка спектаклей, сказок, пьес конкурсы, 

праздники, игры, презентации, выставки, экскурсии, встречи с интересными людьми, 

работниками культуры и искусства.  

   

2.2.18.  Модуль «Наставничество»  

С целью улучшения образовательных результатов, обмена навыками, 

психоэмоциональной поддержки в рамках классного руководства была организована 

наставническая работа учащихся, которая стала одной из системообразующих основ 

представленного модуля. Основой задачей внедрения данного направления является 

максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое 

для успешной личной самореализации в современных условиях неопределенности, а 

также создание условий для формирования эффективной системы поддержки, 

самоопределения всех обучающихся в возрасте от 6 лет.  

Реализация наставнической деятельности происходит через работу с двумя 

базами: базой наставляемых и базой наставников. Формирование этих баз 

осуществляется классными руководителями при поддержке кураторов, педагогов, и 

иных лиц школы, располагающих информацией о потребностях педагогов и 

подростков - будущих участников наставнической деятельности.   

  

● Формирование базы наставляемых проходит из числа обучающихся: o 

 проявивших выдающиеся способности;  

o демонстрирующий неудовлетворительные образовательные результаты;  

o   с ограниченными возможностями здоровья;  

o   попавших в трудную жизненную ситуацию;  

o   имеющих проблемы с поведением;  

o   не принимающих участие в жизни школы, отстраненных от коллектива  

● Формирование базы наставников из числа:   

o обучающихся, мотивированных помочь сверстникам в образовательных,  

спортивных, творческих и адаптационных вопросах;    

o  педагогов и специалистов, заинтересованных в тиражировании личного  

педагогического опыта и создании продуктивной педагогической атмосферы;  

o  родителей обучающихся –  активных участников родительских или  

управляющих советов; o  выпускников, заинтересованных в поддержке своей 

школы;  

o  сотрудников   предприятий, заинтересованных в подготовке будущих  

кадров;  
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o успешных предпринимателей или общественных деятелей, которые  

чувствуют потребность передать свой опыт;  

 o  ветеранов педагогического труда.   

  

База наставляемых и база наставников может меняться в зависимости от потребностей от 

потребностей участников образовательных отношений:  

педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей).   

  

Формы наставничества  

  

УЧЕНИК-

УЧЕНИК  

Успеваемость на  

100  

(учащиеся 2 – 11 

классов)  

Цель: достижение лучших 

образовательных  

результатов учеником (учащимися).  

Задачи:  

1. Помощь в самоорганизации 

(помощь в составлении режима дня, 

совместное составление программы 

саморазвития, помощь в выборе целей и 

их достижении).  

2. Помощь в формировании  

интеллектуальные умения в виде 

тренировки ряда мыслительных операций 

по западающим темам (таблица умножения, 

правила и т.д.).  

 

  3.  Оказать помощь в выполнении 

домашних заданий.  

  

Поделимся 

опытом  

(учащиеся 8 – 11 

классов)  

Цель:  

Обмен навыками для достижения целей.  

Задачи:  

1. Оказание взаимной помощи в учебно-

исследовательской, проектной и творческой 

работе.  

2. Работа над общими проектами, 

исследованиями.  
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Вовлечение в 

активную  

деятельность  

(учащиеся 1 – 8 

классов)  

Цель:  

психоэмоциональная поддержка с 

адаптацией в коллектив, развитием 

коммуникационных, творческих, лидерских 

навыков.  

Задачи:  

1. Поддержка становления 

индивидуальности подростка (оказание 

помощи в выборе кружков и секций, 

приглашение на занятия, оказание 

индивидуальной помощи в развитии 

творческих способностей и т.д.).  

2. Содействие в проявлении 

индивидуальности (обсуждение того, что 

подросток делает хорошо, организация 

персональной выставки или концерта 

подростка, помощь в подготовке подростка 

для участия в конкурсе или мероприятии и 

т.д.).  

3. Помощь в самоорганизации (помощь 

в составлении режима дня, совместное 

составление программы саморазвития, 

помощь в выборе целей и их достижении).  

4. Вовлечение в мероприятия 

школьного сообщества.  

Ученик в 

условиях адаптации  

(вновь прибывшие  в 

школу учащиеся)  

Цель:  

включение ученика в систему 

взаимоотношений коллектива школы и 

класса. Психоэмоциональная поддержка для 

адаптации в новом коллективе.  

Задачи:  

1. Знакомство с традициями, 

особенностями школы и класса.  

2. Помощь с организацией 

образовательного процесса.  

3. Решение конкретных 

психологических и коммуникативных 

проблем.  
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 Антибуллинг  

(учащиеся 1- 11 

классов.)  

Цель:  

профилактика всех форм насилия над 

учащимися в образовательной организации, 

в общественных местах.  

Задачи:  

1.Психоэмоциональная 

 поддержка учащихся.  

2.Вовлечение учащихся в совместную 

творческую, образовательную деятельность.  

3.Обучение навыкам мирного 

разрешения конфликтов.  

РАБОТОДАТЕЛЬ-

УЧЕНИК  

Будущий 

профессионал  

(учащиеся 8 – 11 

классов)  

Цель:  

помощь учащимся, с особыми 

образовательными потребности, в 

реализации образовательных, научно – 

исследовательских потребностей для 

будущей профессиональной деятельности.  

Задачи:  

1. Профессиональная поддержка, 

направленная на развитие определенных 

навыков и компетенций.   

2. Формирование осознанного 

выбора образовательной и карьерной 

траектории необходимых для будущего 

трудоустройства.  

3. Оказание помощи в  

исследовательской деятельности.  

Значимый 

взрослый  

(учащиеся 5 – 11 

классов, стоящие на 

учете в ВШК и  

ОПДН)  

Цель: мотивационная и ценностная 

поддержка с развитием коммуникативных, 

творческих, лидерских навыков, 

стимулирование идей саморазвития, 

осознанного выбора образовательной и 

карьерной траектории.  

Задачи:  

1. Повышение образовательных 

результатов у наставляемых.   

2. Формирование мотивации к учебе, 

осознанного подхода к выбору профессии.  

    

Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме внеурочной 

деятельности. Возможна интеграция в классные часы, организация совместных 

конкурсов и проектных работ, совместные походы на спортивные/культурные 

мероприятия, способствующие развитию чувства сопричастности, интеграции в 

школьное сообщество.  
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2.2.19. Модуль «Культурно-досуговая среда»  

  

Культурно-досуговая среда представляет собой самостоятельную, самоценную 

культурно-досуговую систему, пространственное окружение, вводящее обучающихся 

в мир культурно-эстетических и художественных ценностей и отношений, 

обеспечивающих культурно-формирующие условия его развития.  

Культурно-образовательное пространство школы служит источником развития 

личности, общности детей, как совокупности образцов и ценностей успешного 

решения жизненных задач. Это особым образом организованная социокультурная и 

педагогическая среда, целенаправленно стимулирующая развитие и саморазвитие 

каждого включенного в нее индивида, это система условий для личностного и 

творческого развития детей и педагогов – всех субъектов образовательного процесса, 

это среда развития, обучения и воспитания личности.  

Необходимость взаимодействия школы и учреждений культуры, приобретает 

особую значимость и продиктована общностью проблем воспитания и личностного 

развития детей, вопросами их самореализации и социальной адаптации.   

С целью культурного просвещения обучающихся, их мотивации к освоению 

ценностей отечественной культуры и искусства, и повышению их культурного уровня 

был разработан всероссийский культурно-образовательный проект «Культура для 

школьников». Данный проект в Республике Коми реализуется Министерством 

образования, науки и молодежной политики Республики совместно с Министерством 

культуры, туризма, архивного дела Коми.  В рамках реализации данного проекта в 

2021 году начинается внедрение «Культурного дневника школьников».  Проект 

ориентирован к приобщению школьников к культурному наследию Республики Коми, 

Российской Федерации, изучению краеведения с использованием культурных 

традиций, творческих форм, встраивание его в систему воспитательной работы 

образовательной организации; использование условий и возможностей 

республиканских и муниципальных учреждений культуры (библиотек, музеев, 

театров, и д.р.) для формирования у подрастающего поколения активной жизненной 

позиции и широкого культурного кругозора.   

Основу содержания и процесса реализации Проекта составляют следующие подходы:  

• Системный подход - нашел отражение в уникальной матрице тем и концептов. 

Основу матрицы составляют наиболее характерные для мировой и отечественной 

культуры темы (образы), которые находят выражение в семи выбранных 

направлениях искусства.  

• Деятельностный подход - заключается в таком способе организации 

познавательной деятельности школьников, при котором учащиеся являются ее 

активными участниками.  

Культурный дневник школьника – культурно-образовательный продукт для 

совместной работы ученика, родителей и педагога, сутью которого является ведение 

дневника обучающимся по полученным впечатлениям, освоенной информации об 

истории, мероприятиях и объектах культуры и искусства. Он является элементом 

воспитательной и внеурочной деятельности, организуемой по 3 направлениям:   

- общеинтеллектуальному;  

 -общекультурному;  
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 -духовно-нравственному.    

«Культурный дневник представляет собой электронное издание, которое включает 3 блока 

(подхода):  

1. Культпоход (офлайн-компонент) - организованные выезды обучающихся 

в учреждения культуры на спектакли, концерты, выставки, кинопоказы, экскурсии, 

фестивали, радиоспектакли  и др;  

2. Культурный клуб (образовательный компонент) - проведение 

образовательных мероприятий по семи направлениям искусства (интервью с 

писателями, артистами, художниками; квесты, игры, викторины, спектакли, 

кинопоказы, лекции-семинары, путешествия и т.д.)  

3. Цифровая культура (онлайн компонент) - возможность удаленного 

доступа к произведениям искусства, представленным в цифровом формате в виде 

аудио-,  видеозаписей спектаклей,  концертов, кинофильмов и т.д.  

  

Каждый блок, в свою очередь имеет 7 разделов, каждое из которых посвящено отдельному 

направлению искусства:  

1. литература;  

2. изобразительное искусство;  

3. архитектура;  

4. музыка;  

5. театр;  

6. кинематограф;  

7. народная культура.  

  

Данный проект разрабатывается с учётом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей Республики Коми, а также возрастных 

психофизиологических особенностей, обучающихся трёх возрастных групп:  

• Для обучающихся 1-4 классов - «Культурный дневник младшего школьника»;  

• Для обучающихся 5-8 классов - «Культурный дневник школьника. 5-8 классы»  

• Для обучающихся 9-11 классов - «Культурный дневник старшеклассника. 911 

классы».  

Целью «Культурного дневника школьника» является - организация работы по 

освоению школьниками исторического, культурного и природного наследия России и 

малой родины.  

Задачи:  

- внедрить новый культурно-образовательный продукт во всех школах РФ;  

- повысить общий уровень культуры обучающихся через осмысление важности 

сохранения природного и культурного наследия России и родного края;  

- способствовать формированию личности с активной гражданской позицией и высокой 

нравственной культурой.  

Обучающийся самостоятельно в любом порядке ведут страницы Культурного 

дневника, посетив организованные классом, индивидуально или с членами семьи 

культурно-досуговые и просветительские мероприятия, проводимые учреждениями 

культуры. Результат посещений фиксируется отметкой работника учреждения 

культуры с указанием мероприятия, датой посещения или представлением копии 
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билета на страницах дневника, пишут отзывы, рецензии, комментарии, участвуют в 

творческих проектах, конкурсах, акциях.  

Организацию работы обучающихся по ведению «Культурного дневника 

школьника» Республики Коми осуществляют классные руководители, 

педагогические работники образовательной организации, родители (законные 

представители).   

В конце года образовательной организацией МБОУ «Выльгортская СОШ№2» им. 

В.П. Налимова проводится конкурс «Лучший культурный дневник школьника», 

который проводится в 2 этапа – общешкольный, республиканский по разным 

возрастным группам. Так же в рамках реализации «Культурного дневника 

школьника» проводится  Республиканская онлайн-олимпиада по культуре, которая 

проводится с целью культурного просвещения обучающихся, активного приобщения 

детей к приобщению художественной культуры и искусства, духовнонравственного 

воспитания школьников и повышения культурного уровня подрастающего поколения 

на основе регионального культурного пространства, определяя участников и призеров 

(золотого, серебряного, бронзового).   

  

2.2.20. Модуль «Кадетское движение»  

  

С целью возрождения в молодежной среде духа патриотизма, чести, ценности 

дружбы, гражданского достоинства, желания отстаивать независимость и 

величие своей Родины в МБОУ «ВСОШ № 2» действует и активно развивается с 

2018-2019 учебного года кадетское движение.   

Комплектование кадетского класса осуществляется с 5 класса на добровольной 

основе при наличии медицинских документов, подтверждающих отсутствие 

противопоказаний для занятий в данном классе с дополнительной спортивной 

нагрузкой. Кадетское воспитание должно всесторонне развивать духовные и 

физические способности в каждом ученике: правильно формировать характер, 

глубоко укоренять понятия справедливости и долга, твердо упрочить задатки тех 

нравственных качеств, которые имеют первостепенное значение в воспитании 

гражданина, служащего Отечеству, какой бы профессиональный путь он ни выбрал в 

дальнейшем. Образовательный процесс в кадетских классах осуществляется с учетом 

дополнительных образовательных программ, имеющих целью военную, 

общефизическую подготовку, духовно-нравственное и эстетическое воспитание.  

  

Основные компоненты и направления кадетского образования  

  

компоненты  формы организации работы  

Образовательный  

  

учебный план основного общего и среднего общего  

образования внеурочная деятельность: спецкурсы, 

элективные курсы,  

факультативы, практикумы 

олимпиады, конкурсы  

проектная и исследовательская деятельность  
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Профильный  

  

углубленное изучение ряда 

предметов история Отечества ратная 

история Отечества;  

 ОДНКНР  (основы  духовно-нравственной  

народов России)  культуры  

Кадетский  

  

основы военной службы                                

строевая подготовка  

огневая подготовка 

защита ОМП военное 

дело хореография 

хоровое пение военно-

спортивные игры 

медицинская подготовка 

полевые сборы  

  

 

Спортивный  физическая 

подготовка баскетбол; 

волейбол футбол  

 

Воспитывающий  развитие познавательных и творческих 

способностей патриотическая направленность 

музейная педагогика  

 волонтерское движение 

экскурсионная деятельность 

самоуправление кадет кадетские 

форумы традиции кадет 

взаимодействие с ветеранами  

  

    

  

Социальные партнеры:  

- Сыктывкарская школа ДОСААФ России;  

- Медицинский колледж им И. П. Морозова г. Сыктывкар;  

- ГИБДД Муниципального Округа МВД России по Сыктывдинскому Району;  

- Сыктывдинская Централизованная Библиотечная Система;  

- Национальная Детская Библиотека Республики Коми им. С. Я. Маршака;  

- МВД по Республике Коми, Отряд мобильный особого назначения;  

- Центральная детская библиотека;  

- Музей полиции г. Сыктывкара;  

- Республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых 

природных территорий и природопользования;  

- Дом дружбы народов Республики Коми;  

- Управление Росгвардии России по Республике Коми;  

- Центр кинологической службы при МВД Республики Коми;  
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- Дом культуры Сыктывдинского района;  

- Филиал центрального музея войск национальной гвардии. Воинская часть 5134 г. 

Сыктывкар;  

-Республиканский Центр детско-юношеского спорта и туризма.  

  

  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

  

3.1. Кадровое обеспечение  

   

 Специфика кадров МБОУ «Выльгортская средняя общеобразовательная школа 

№2» им. В.П. Налимова определяется высоким уровнем профессионализма, большим 

инновационным потенциалом, профессиональной деятельности, в развитии 

творческих педагогов, которые владеют современными образовательными 

технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения 

инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 

экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов.  

 Статус общеобразовательного учреждения предусматривает преемственность 

программ, методов и форм организации дошкольного и начального общего 

образования за счет максимально полного охвата детей различными 

образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в отличие 

от искусственного ускорения, дает возможность сохранить и укрепить физическое и 

психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие.  

 Организацию воспитательной работы по реализации Рабочей программы 

воспитания в школе осуществляет заместитель директора по воспитательной работе, 

который:  

- координирует деятельность педагогического коллектива по вопросам воспитания 

школьников;  

- организует работу по созданию и реализации Рабочей программы воспитания, 

постановки единых целей и задач;  

- занимается командообразованием, оказанием помощи специалистам в области 

воспитания (педагогам-организаторам, классным руководителям, социальному педагогу, 

педагогам-психологам и др.);  

- осуществляет контроль реализации воспитательного процесса, оценки результатов.  

 В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: 

учителя-предметники, два педагога-психолога, два учителя-логопеда, воспитатели 

ГПД, социальный педагог, библиотекари, педагоги дополнительного образования, 

педагоги-организаторы, хореограф и офицер-воспитатель для кадетских классов, 

тьюторы для детей-инвалидов, нуждающихся в сопровождении. С 2022г по 

инициативе Министерства просвещения в рамках проекта «Патриотическое 

воспитание граждан РФ» в школе введена должность Советника директора по 

воспитательной работе.  

 Повышение квалификации педагогических работников образовательного 

учреждения осуществляется через различные формы: аттестацию; курсовую 

переподготовку на базе учебных заведений, реализующих программы 

дополнительного профессионального образования; дистанционное обучение; заочное 
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обучение в средних и высших учебных заведениях; самообразование; участие в 

методических мероприятиях на уровне ОУ (методических объединениях, творческих 

группах, семинарах, консультациях, лекциях, конференциях и др.).  

  

3.2.  Нормативно-методическое обеспечение  

 Программа воспитательной деятельности составлена с учетом следующих нормативных 

документов в области воспитания:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (внесены изменения от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ; от 2 июля 2021 г. № 322-

ФЗ)  

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 

план мероприятий по ее реализации (распоряжения Правительства РФ от 29 мая 2015 г.  

№ 996-р; от 12 ноября 2020 г. № 2945-р)  

• План мероприятий по ее реализации в 2021—2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р)  

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 №  400)  

• Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»  

• Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №  286 в  ред. Приказа 

Минпросвещения России от 18.07.2022 №  569), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 №  287), среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 №  413)  

 Перечень локальных нормативных документов МБОУ «Выльгортская СОШ № 

2» им. В.П. Налимова, в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей 

программой воспитания:  

- программа развития МБОУ «Выльгортская СОШ № 2» им. В.П. Налимова;  

- годовой план работы МБОУ «Выльгортская СОШ № 2» им. В.П. Налимова на учебный 

год;  

- должностные инструкции педагогов, деятельности в МБОУ «Выльгортская СОШ № 

2» им. В.П. Налимова.  

  

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями  

В МБОУ «Выльгортская средняя общеобразовательная школа №2» им. В.П. 

Налимова обучается 29 детей со статусом ОВЗ и инвалидностью с различными 

вариантами дизонтогенеза развития.   

 На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 
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родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая 

общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни 

класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку 

и уверенность в своих силах.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;  

− формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

− построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ;  

− активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;   

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ 

в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности; − индивидуализация в воспитательной работе с 

обучающимися с ОВЗ.  

 Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:  

- индивидуальное;   

- групповое;   

- на уровне класса;   

- на уровне образовательного организации.  

 Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе зачисления обучающегося в образовательную организацию и в 

конце каждого учебного года;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом 

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  социально-психолого-логопедической  службы  

(СПЛС): 

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  
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- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Содержание плана работы социально-психолого-логопедической службы определяют 

следующие принципы:  

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья.  

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, защищать законные права и интересы детей.  

Направления работы социально-психолого-логопедической службы включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

- консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с 

детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  
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- информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса образовательного процесса, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

  

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах:  

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы;  

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях –недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие 

группы поощряемых и т.п.);  

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее);  

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонние организации, их статусных  

представителей;  

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги.   

1. ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 
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(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса.  

2. объявление благодарности за активное участие в школьных делах и/или в 

конкретных проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к 

порученному делу, волю к победе);  

3. похвальный лист «За отличные успехи в учении»;  

4. награждение сертификатами участника;  

5. награждение похвальными грамотами;  

6. награждение дипломами за победу или призовое место с указанием уровня 

достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викторинах;  

7. награждение кубками и ценными призами;  

8. размещение на школьную Доску Почета;  

9. награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей;  

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся и социальной успешности, как благотворительная 

поддержка. Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в школе 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников.  

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во 

избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения 

в школе.  

  

3.5. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания  

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем 

и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.   

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспитания включается в 

календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;   

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 
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уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями (законными представителями);    

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 

воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнерами);  

 распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как организованного социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их 

стихийной социализации, и саморазвития.  

  

Основные направления анализа воспитательного процесса  

  

№  Направления 

анализа воспитательного 

процесса  

Критерий, на основе 

которого осуществляется 

данный анализ  

Анализ  

1.  Результаты 

воспитания, 

социализации 

саморазвития 

обучающихся.  

и  Динамика личностного 

развития обучающихся в 

каждом классе.  

 

Проводится классными 

руководителями вместе с 

заместителем директора по 

воспитательной работе (советника 

директора по воспитательной 

работе при наличии) с 

последующим обсуждением 

результатов на методическом 

объединении классных 

руководителей или 

педагогическом совете. Способом 

получения информации о 

результатах воспитания, 

социализации и саморазвития 

обучающихся является 

педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических 

работников сосредотачивается на 

вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном 

развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный 

год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит 
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работать педагогическому 

коллективу.  

2.  Состояние 

организуемой 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

взрослых.  

и  Наличие в школе 

интересной, событийно 

насыщенной и личностно 

развивающей совместной 

деятельности обучающихся 

и взрослых.  

Проводится заместителем 

директора по воспитательной 

работе совместно с 

руководителем школьного 

методического объединения 

классных руководителей, 

классными  

руководителями   

с привлечением актива 

родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

актива  совета обучающихся.  
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   Способами получения информации 

о состоянии организуемой 

совместной деятельности 

обучающихся и педагогических 

работников могут быть 

анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями), 

педагогическими работниками, 

представителями совета 

обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании 

методических объединений 

классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание 

сосредотачивается на вопросах, 

связанных с качеством  

(Выбираются вопросы, которые 

помогут проанализировать 

проделанную работу, описанную в 

соответствующих содержательных 

модулях):  

1.реализации воспитательного 

 потенциала  

урочной деятельности;  

2. деятельности классных 

руководителей и их классов;  

3. организуемой внеурочной 

деятельности обучающихся;  

4. деятельности ученического 

самоуправления;  

5. деятельности по 

профориентации обучающихся;  

6. взаимодействия с 

родительским сообществом;  

7. проводимых общешкольных 

основных дел, мероприятий;  

8. действующих в школе 

детских общественных  

объединений;  

9. создания и поддержки 

воспитывающей предметно-

эстетической среды;  

10. создания и реализации 

потенциала культурнодосуговой 

среды;  

11. деятельности 

кадетского движения.  
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 Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.   

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в школе.  

Ожидаемые конечные результаты  

1. Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного 

учреждения, обеспечивающего становление личности выпускника, способной при 

любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 

взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской православной 

культуры через расширение содержания, форм организации воспитательной системы 

школы посредством интеграции с социальными партнерами, системой 

дополнительного образования.  

2. Введение в практику новых форм и методов духовнонравственного 

воспитания.  

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через 

внедрение современных воспитательных технологий, применение эффективных 

механизмов социализации, формирования здорового образа жизни на основе 

духовнонравственных принципов воспитания.  

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность ребенка, приобщение его к истинным 

ценностям, формирование нового знания, ориентированного на умение при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию в традициях русской культуры.  
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                 2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ   

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ «Выльгортская сош №2». 

ПКР разрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и социализации.    

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы МБОУ 

«Выльгортская сош№2» направлена на осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи детям с трудностями в 

обучении и социализации в освоении программы основного общего образования, их 

социальную адаптацию и личностное самоопределение.    

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся,  направленности личности, 

профессиональных склонностей;  систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-

педагогическое обследование обучающихся и мониторинг динамики их развития, 

личностного становления, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий; успешное освоение основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, достижение обучающимися с 
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трудностями в обучении и социализации предметных, метапредметных и личностных 

результатов.   

Программа коррекционной работы содержит:   

                план диагностических  и   коррекционно-развивающих  

  мероприятий, обеспечивающих     удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся и освоение ими программы основного 

общего образования;                   описание условий обучения и воспитания 

обучающихся,   

             использование методов обучения и воспитания, учебных пособий и 

дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования,             проведение групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих  

занятий;             описание основного содержания рабочих программ коррекционно- 

развивающих  курсов;      перечень дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий       планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их 

оценке.    

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной 

адаптации обучающихся, региональной специфики и особенностей образовательного 

процесса в образовательной организации.    

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.   

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним). Программа ориентирована на 

развитие потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.    

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования, 

включая обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР должна 

предусматривать организацию индивидуально ориентированных коррекционно-

развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся в освоении ими программы основного 

общего образования. Степень включенности специалистов в программу 

коррекционной работы устанавливается самостоятельно образовательной 

организацией. Объем помощи, направления и содержание коррекционно-

развивающей работы с обучающимся определяются на основании заключения 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) при наличии.   

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание 

системы комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов 

сопровождения и комплексного подхода к организации сопровождающей 

деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, 

является психолого-педагогический консилиум МБОУ «Выльгортская сош№2».   

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы:   
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Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы.   

Перечень и содержание направлений работы.   

Механизмы реализации программы.   

Условия реализации программы.   

Планируемые результаты реализации программы.   

            2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы   

   

Цель ПКР заключается в определении комплексной системы 

психологопедагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики 

производных трудностей; формирования социальной компетентности, развития 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.   

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское).    

Задачи программы:   определение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с трудностями в обучении и социализации и оказание им 

специализированной помощи при освоении ООП ООО;  определение оптимальных 

психологопедагогических и организационных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с трудностями в обучении и социализации, для 

развития их личности, познавательных и коммуникативных способностей;  разработка 

и использование индивидуально-ориентированных коррекционно- развивающих 

образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  реализация комплексного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями ППк и ПМПК при  наличии);  реализация комплексной системы 

мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации;  обеспечение сетевого 

взаимодействия специалистов разного профиля в   

комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;  

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся трудностями в обучении и 

социализации.    

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:   

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основных образовательных программ основного общего 

образования, необходимых детям с трудностями в обучении и социализации для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и 

социализации обучающихся.   
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Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка.   

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям непрерывность помощи 

до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.   

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные трудности в обучении и 

социализации.   

Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

ребенка. Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический характер 

преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог).    

2.4.2 Перечень и содержание направлений работы   

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно -

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское – раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации.   

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого 

педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации.   

Характеристика содержания направлений коррекционной работы:   

 Диагностическая  работа  включает:    выявление  индивидуальных  

образовательных потребностей обучающихся с  трудностями в обучении и 

социализации при освоении ООП ООО;  проведение комплексной социально-

психолого-педагогической диагностики психического (психологического) и(или) 

физического развития обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

подготовка рекомендаций по оказанию им психологопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации; определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с  трудностями  в  обучении  и 

 социализации,  выявление  его  резервных возможностей;  изучение 

развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и  личностных 

особенностей обучающихся;  изучение социальной ситуации  

развития и условий семейного воспитания обучающихся; изучение адаптивных 

возможностей и уровня социализации  

обучающихся; изучение индивидуальных образовательных и социально 

коммуникативных потребностей обучающихся; системный мониторинг уровня и 

динамики  

развития ребенка, а также создания необходимых условий, соответствующих 

индивидуальным образовательным потребностям обучающегося с трудностями в 

обучении и социализации; мониторинг динамики успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования, включая программу 

коррекционной работы.   

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает:    

  реализацию  комплексного  индивидуально  ориентированного  

  психолого-  



 

251  

  

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации в условиях образовательного процесса; разработку и 

реализацию индивидуально ориентированных коррекционно- развивающих 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения 

в соответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации;  организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития, трудностей обучения и социализации;  коррекцию и развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-

речевой сфер;  развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных  форм утверждения самостоятельности;  формирование способов 

регуляции поведения и эмоциональных состояний;  развитие форм и навыков 

личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками; организацию основных видов деятельности 

обучающихся в процессе освоения  ими образовательных программ, программ 

логопедической помощи с учетом их возраста, потребностей в коррекции 

/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных трудностей; 

психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и  

развитие психологического здоровья обучающихся; психопрофилактическую  

работу по сопровождению периода адаптации при  переходе на уровень основного 

общего образования; психопрофилактическую  

работу при подготовке к прохождению государственной  итоговой аттестации; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения  

образования и  профессионального самоопределения;  совершенствование навыков 

получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при  

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.    

Консультативная работа включает:    

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с трудностями в обучении и социализации, единых для всех 

участников образовательного процесса;  консультирование специалистами педагогов 

по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации;  консультативную помощь 

семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-

развивающего обучения ребенка, в решении актуальных трудностей обучающегося;  

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.    

Информационно-просветительская работа включает:  информационную 

поддержку образовательной деятельности обучающихся, их  родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы, 

электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам образовательного 



 

252  

  

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и 

социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации;  проведение 

тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации.    

  Перечень,  содержание  и  план  реализации  коррекционно развивающих 

мероприятий определяются в соответствии со следующими тематическими 

разделами:   

             мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной  

регуляции поведения и деятельности;                мероприятия,  направленные 

 на  профилактику  и  коррекцию отклоняющегося поведения, 

формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных 

ситуациях, формирование устойчивой личностной  позиции  по 

 отношению  к  неблагоприятному  воздействию микросоциума;                

мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной 

позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование 

зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации;   

              мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной 

сферы, развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного 

взаимодействия и сотрудничества;                мероприятия,  направленные  на 

 развитие  отдельных  сторон  

познавательной  сферы;   

             мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого  

развития;               мероприятия,  направленные  на  психологическую 

 поддержку  

обучающихся с  инвалидностью.   

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и другие) планируются по 

индивидуально ориентированным коррекционно-развивающим программам.    

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа 

может осуществляться по программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и другие), 

опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, развитии и 

социальной адаптации.   

                   2.4.3 Механизмы реализации программы:   

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями включены следующие 

специалисты: психолог, учителя-логопеда, социального педагога.    

ПКР разработана рабочей группой МБОУ «Выльгортская сош№2» поэтапно. На 

подготовительном этапе определили нормативно-правовое обеспечение 

коррекционно-развивающей работы, проанализировали состав обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации в МБОУ «Выльгортская сош№2», их 
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индивидуальные образовательные потребности; сопоставили результаты обучения 

этих детей на предыдущем уровне образования; создали (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению различных категорий 

обучающихся.    

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации, организация и механизм 

реализации коррекционно-развивающей работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционно-развивающих программах, которые прилагаются к ПКР.    

На заключительном этапе осуществлялась внутренняя экспертиза программы,  ее 

доработка; проводилось обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, 

работающих с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

принималось итоговое решение.    

Для реализации ПКР в МБОУ «Выльгортская сош№2» создана служба 

комплексного  психолого-педагогического  и  социального 

 сопровождения  и поддержки обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации.    

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются 

специалистами МБОУ «Выльгортская сош №2». (психологом, социальным педагогом, 

учителем-логопедом), регламентируется локальными нормативными актами Школы, 

а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.    

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов МБОУ 

«Выльгортская сош№2», представителей администрации и родителей (законных 

представителей).    

Взаимодействие специалистов МБОУ «Выльгортская сош №2» обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с трудностями в обучении и социализации 

специалистами различного профиля в образовательном процессе.    

Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов – это консилиумы и службы сопровождения МБОУ 

«Выльгортская сош №2», которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку 

и его родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с трудностями 

в обучении и социализации.    

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой 

организации сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации, 

положение и регламент работы которой разрабатывается МБОУ «Выльгортская сош 

№2» самостоятельно и утверждается локальным актом.    

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации и оказание им помощи 

(выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 
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мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости обучающихся, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционно-

развивающие программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.    

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться МБОУ «Выльгортская сош№2» как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов).    

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной 

работы на уровне основного общего образования обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации. Сетевая форма реализации программы коррекционной 

работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные 

учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медикосоциальной помощи и другие), а также при необходимости ресурсов 

организаций науки, культуры, спорта и иных организаций.    

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации основной программы 

основного общего образования.     

Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 

реализации программы коррекционной работы определяется договором между ними.   

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы распределены 

зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать их 

согласованные действия (план обследования обучающихся с трудностями в обучении 

и социализации, их индивидуальные образовательные потребности, индивидуальные 

коррекционно-развивающие программы, мониторинг динамики развития и т. д.). 

Обсуждения проводятся на ППк МБОУ «Выльгортская сош№2», методических 

объединениях и другие.   

                  2.4.4 Требования к условиям реализации программы  

 Психолого-педагогическое обеспечение:   

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных  

нагрузок);   обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-

развивающая направленность учебно-воспитательного процесса; учет 

индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); развитие 

коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на 

основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения  
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повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми;  обеспечение  

активного  сотрудничества  обучающихся  в  

 разных  видах деятельности, обогащения их социального опыта, активизации взаимодействия 

с разными партнерами по коммуникации за счет расширения  

образовательного, социального, коммуникативного пространства;    

  -обеспечение  специализированных  условий  (определение  комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные 

потребности детей с трудностями в обучении и социализации; использование 

специальных методов, приемов, средств обучения;  обеспечение участия всех 

обучающихся МБОУ «Выльгортская сош№2» в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий;   

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм).   

Программно-методическое обеспечение   

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, психолога, социального педагога, учителя-логопеда и другие. При 

необходимости могут быть использованы программы коррекционных курсов, 

предусмотренных адаптированными основными образовательными программами 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ.   

Кадровое обеспечение   

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки.   

Уровень квалификации работников МБОУ «Выльгортская сош№2» для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.    

Обеспечена на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников МБОУ «Выльгортская сош№2», занимающихся решением 

вопросов образования детей с трудностями в обучении и социализации. Педагогические 

работники Школы  имеют четкое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с трудностями в обучении и социализации, об их индивидуальных 

образовательных и социальнокоммуникативных потребностях, о методиках и технологиях 

организации образовательного и воспитательного процесса.   

Материально-техническое обеспечение   

Материально-техническое обеспечение позволяет обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды МБОУ «Выльгортская сош№2», , в том числе 

надлежащие материально-технические  условия,  обеспечивающие  возможность  для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 
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развития в здания и помещения Школы и организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение   

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий.    

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с трудностями 

в обучении и социализации, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов.   

Результатом  реализации  указанных  требований  должно  быть  создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  преемственной  по  отношению  

к  начальному  общему  

 образованию  и учитывающей особенности организации основного общего 

образования, а также специфику психофизического развития обучающихся с 

трудностями обучения и социализации на данном уровне общего образования; 

обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию  детей 

с трудностями в обучении и социализации; способствующей достижению целей 

основного общего образования, обеспечивающей его качество, доступность и 

открытость для обучающихся с трудностями в обучении и социализации, их 

родителей (законных представителей); способствующей достижению результатов 

освоения ООП ООО обучающимися с трудностями в обучении и социализации в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом.   

   

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы   

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.    

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся с трудностями 

в обучении и социализации.   

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей 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 в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и другие).   

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное 

общение и т. д.    

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 
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индивидуальных особенностей разных категорий обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации.    

Достижения обучающихся с трудностями в обучении и социализации 

рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.   

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений 

освоения ПКР осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой 

шкале   

– 3 балла – значительная динамика,  

 --2 балла – удовлетворительная динамика,   

             -1  балл – незначительная динамика,  

             - 0 баллов – отсутствие динамики.    

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Организационный раздел программы основного общего образования определяет 

общие рамки организации образовательной деятельности Школы, организационные 

механизмы и условия реализации программы основного общего образования и 

включает:   

- учебный план;   

- план внеурочной деятельности;   

- календарный учебный график;   

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности;   

- характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС.   

  

3.1. Учебный план основного общего образования   

   

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Учебный план основного общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Выльгортская средняя общеобразовательная 

школа № 2"имени В.П.Налимова (далее - учебный план) для 5-9 классов, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования, 

соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 

18.07.2022 года приказ № 568), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  
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Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Выльгортская средняя 

общеобразовательная школа № 2"имени В.П.Налимова, разработанной в соответствии 

с ФГОС основного общего образования, с учетом Федеральной образовательной 

программой основного общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21.  

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

"Выльгортская средняя общеобразовательная школа № 2"имени В.П.Налимова начинается 

01.09.2023 и заканчивается 31.05.2024.   

Продолжительность учебного года в 5-6 классах составляет 34 учебные недели.   

Учебные занятия для учащихся 5-6 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 5 

классе – 29 часов, в 6 классе – 30 часов.   

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных 

занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Выльгортская 

средняя общеобразовательная школа № 2"имени В.П.Налимова языком обучения 

является русский язык.  

При изучении предметов английский язык, технология осуществляется деление учащихся 

на подгруппы.  

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание).  

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком.  

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

являются безотметочными .  

Промежуточная аттестация проходит с 20 апреля по 20 мая 2024 года. Формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  "Выльгортская 

средняя общеобразовательная школа № 2"имени В.П.Налимова.   

Формы промежуточной аттестации.  

 Класс/предмет  Формы промежуточной 

аттестации по предметам  

 5 класс    
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1.  Русский язык  Тестирование  

2.  Литература  Тестирование  

3.  

язык  

Государственный(коми)  Тестирование  

4.  Иностранный язык  Тестирование  

5.  Математика  Контрольная работа  

6.  История  Тестирование  

7.  География  Тестирование  

8.  Биология  Тестирование  

9.  Изо  Тестирование  

10. Музыка  Тестирование  

11. Технология  Тестирование  

12. Физкультура  Тестирование  

13. ОДНРК  Тестирование  

14. Родная литература (курс)  Тестирование  

6 класс    

1.  Русский язык  Тестирование  

2.  Литература  Тестирование  

3.  

язык  

Государственный(коми)  Тестирование  

4.  Иностранный язык  Тестирование  

5.  Математика  Контрольная работа  

6.  История  Тестирование  

7.  География  Тестирование  

8.  Биология  Тестирование  

9.  Изо  Тестирование  

10. Музыка  Тестирование  

11. Технология  Тестирование  

12. Обществознание  Тестирование  

13. Физкультура  Тестирование  

 

 

 

Учебный план для 5-7 классов на 2024-2025 учебный год  

  

Предметная область Учебный предмет/курс Количество часов в неделю 

5абвк 6абвгек 7абвгдк   

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4   

Литература 3 3 2   

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык и (или) 
государственный язык 
республики Российской 
Федерации 

1 1 1   

Родная литература 1 0 1   
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Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3   

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 0   

Алгебра 0 0 3   

Геометрия 0 0 2   

Вероятность и статистика 0 0 1   

Информатика 0 0 1   

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2   

Обществознание 0 1 1   

География 1 1 2   

Естественно-научные 
предметы 

Физика 0 0 2   

Химия 0 0 0   

Биология 1 1 1   

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1   

Музыка 1 1 1   

Технология Труд (технология) 2 2 2   

Физическая культура  Физическая культура 2 2 2   

Основы безопасности и 
защиты Родины 

Основы безопасности и 
защиты Родины 

0 0 0   

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

1 1 0   

Итого 29 30 32   

      

ИТОГО недельная нагрузка 29 30 32   

Количество учебных недель 34 34 34   

Всего часов в год 986 1020 1088   
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                План внеурочной деятельности (недельный) 

                     

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

5абвк 6абвгек 7абвгдк   

Разговор о важном 1 1 1   

Функциональная грамотность 1 0 0   

Формирование читательской 
грамотности 

1 1 0   

формирование математической 
грамотности 

1 1 1   

естествознание 1 0 0   

Билет в будущее 0 0 1   

Национальные игры 1 1 1   

шахматы 1 1 0   

Спортивные игры 0 1 1   

повышение компьютерной 
грамотности 

1 0 0   

безопасное колесо 0 1 1   

президентские соревнования 0 1 1   

краеведение 0 0 1   

ИТОГО недельная нагрузка 8 8 8   

 

 

                                Пояснительная записка к учебному плану. 

 Учебный план школы на 2024-2025 учебный год разработан на основе  

 

Уровень ООО ( ФГОС -2009): 

 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (ФГОС 2010 г – основное общее образование); 

2. Письмо Министерства образования РК от 11.03.2014 № 03-05/1 «О реализации 

этнокультурной составляющей содержания образовательных программ общего образования» (о 

требованиях к учебным планам в условиях реализации ФГОС и ФК ГОС). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 года № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(изменения в ФГОС ООО: раздел «Требования к результатам» - пользование словарями и др. 

поисковыми системами, ГТО по физкультуре; в «Организационном разделе» - кроме учебного 

плана (где указывают формы промежуточной аттестации) и системы условий реализации 

ООП включены календарный учебный график, план внеурочной деятельности и оценочные и 

методические материалы; в разделе «Требования к условиям реализации ООП ООО» - 

нормативы финансирования, курсы -1 раз в 3 года, норма обеспеченности учебниками и 

пособиями – 1 экз. на каждого ученика по каждому предмету учебного плана, фонд 

дополнительной литературы библиотеки). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года № 1577 «О внесении 

изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 
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1897» (изменения в ФГОС ООО: внесены изменения в личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения адаптированных образовательных программ ООО для 

детей с ОВЗ, дополнены предметными результатами по родному языку и родной литературе, 

изменения в предметную область «Математика и информатика», внесены изменения в 

предметную область «Филология» учебного плана, в структуру рабочих программ учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности). 

5. Письмо Минобрнауки России от 01.09.2016 г. № 08-1803 - о реализации предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

6.  Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 г. № 08-2595 - о свободном выборе языка 

обучения, прим.уч.план с родным языком и вторым ин.языком. 

7. Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях» 

(совершенствование процесса реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»). 

8. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики РК от 14.05.2018 № 

03-14/16-кко «О некоторых вопросах формирования учебного плана» (формирование 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык 

и родная литература»). 

9. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики РК от 30.05.2018 № 

02-18/оо-361 (корректировка ООП, разработка РПУП «Родной язык», «Литературное чтение 

на родном языке», «Родная литература»). 

10. письмо МО РК от 06.06.2018 № 03-14/18 «Об организации изучения предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

11.Примерная ООП (на сайте фгос     реестр.ру) - одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 08.04.2015, протокол №1/15 (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020    года «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" с изменениями Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 
13. Приказ Минпросвещения РФ от 31.05.2021 г № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС 2021 г – 

основное общее образование); 

14. Приказ Минпросвещения РФ от 18.07.2022 г № 568 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения РФ от 31.05.2021 г № 287» (увеличение максимума часов, предмет ОДНКНР 

обязательно, предметные результаты ОДНКНР, лабораторное оборудование в кабинетах 

естественнонаучного цикла по программе, эл.учебники, деление классов); 

15.  Приказ Минпросвещения РФ от 8.11.2022 года N 955 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. N 2 г. Москва "Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

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

17. ФОП ООО; 

https://docs.cntd.ru/document/1300117564
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18. Приказ Минпросвещения от 27.12.2023 №1028 года «О внесении изменений в некоторые 

приказы министерства образования и науки российской федерации и министерства просвещения 

российской федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования и среднего общего образования»; 

19. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.01.2024 № 31 "О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования"; 

20. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19.02.2024 № 110 "О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования"; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2024 № 171 "О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, 

касающиеся федеральных образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования" 

         Школьный учебный план для 8-9 общеобразовательных классов составлен на основе 

ФГОС-2010 с учетом, одобренным Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (4 вариант), и рассчитан 

на 34 учебные недели в 8 классах, 33 учебные недели в 9 классах,  5-дневную рабочую неделю 

с продолжительностью уроков по 40 минут и включает в себя учебные дисциплины, 

позволяющие заложить фундамент знаний, универсальных учебных действий, учащихся по 

предметам, обеспечить образовательный уровень, соответствующий федеральному 

государственному образовательному стандарту нового поколения.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса. 

В учебном плане 8-9 классов предметы обязательной части сохраняются в полном объеме. 

Предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература(русская)» преподаются по 

заявлению родителей (законных представителей) учащихся. 

На изучение учебных предметов «География» и «Биология» в 8-9 классах на предметы 

отводится 2 часа с целью общего интеллектуального развития учащихся школы. Преподавание 

предметов осуществляется на основе линейной системы обучения и полностью реализуются на 

уровне основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры» будет изучаться в рамках 

учебного предмета «Обществознание», и «Литература», а также при организации внеурочной 

деятельности. 

В 8-9 классах обучающиеся продолжают изучать английский язык из расчета 3 часа               в 

неделю, который является иностранным языком и при наличии в классе 20 и более человек 

класс делится на две подгруппы.  

В 8-9 классах предусмотрено разделение предмета «Математика» на 2 курса: «Алгебра» и  

«Геометрия». В рамках предмета «Алгебра» изучается блок «Вероятность и статистика». 

В 8 классе учащиеся продолжают  изучать  предмет «Физика», который продолжат                       изучать 

в 9 классах. При проведении практических занятий по данному предмету класс при наличии 20 

и более человек делится на две подгруппы. 

В 8 классе учащиеся начинают изучать новый предмет «Химия», который продолжают     

изучать в 9 классах. При проведении практических занятий по данному предмету класс при 

наличии 20 и более человек делится на две подгруппы 

В 8 – 9 классах вводится изучение учебного предмета «Основы безопасности и защиты 

Родины» из расчета 1 час в неделю. Цель предмета – формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

В 8-9 кассах продолжается изучение учебного предмета «Физкультура» из расчета 2 часа в 

неделю, третий час предмета будет реализован за счет внеурочной деятельности. 

http://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=464815
http://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=464815
http://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=464815
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Образовательная область «Искусство» представлена в 8 классах изучение учебного предмета 

«Музыка» из расчета 1 час в неделю. 

В концепции преподавания предметной области «Технология» акцентируется внимание 

на такую форму учебной деятельности, как проектная деятельность. В связи с этим на изучение 

учебного предмета «Труд (Технология)» отводится в 8 классе 1 час в неделю, второй час с целью 

подготовки учащихся к проектной деятельности, к созданию индивидуального итогового 

проекта в 8 кассе будет вестись за счет часов внеурочной деятельности. В 9 классе за счет часов 

внеурочной деятельности 1 час.  отведен на работу по качественной разработки и реализации 

созданного индивидуального проекта, знакомство учащихся с миром профессий, включая 

профессии будущего для профессионального самоопределения, предпрофессиональную 

подготовку на базе КРАПТ и политехнического техникума. Всё это позволит в полном объеме 

реализовать образовательную программу по Технологии в основной школе. 

 В 8 - 9 кассах учащиеся продолжают изучать предметы «Обществознание» из расчета 1 

час в неделю и предмет «История» из расчета 2 часа в неделю в 7-8 кассах и в 9 классе 3 часа в 

неделю, в рамках которых изучается блок «Новейшая история России». 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена по выбору участников образовательных отношений курсами Государственный 

(коми) язык, изучаемый из расчета 1 час в неделю, что позволяют в полном объеме реализовать 

этнокультурную составляющую ООП ООО. 

Основная общая школа полностью обеспечена кадрами. Учебно-методический                         

комплект соответствует требованиям стандартов второго поколения. 

На уровне основного общего образования в 8-9 классах проводится промежуточная 

аттестация по всем предметам и курсам учебного плана согласно Приложению. 

Обучение на уровне основного общего образования завершается государственной 

итоговой аттестацией. 

Формы проведения промежуточной аттестации в 2024-2025 учебном году. 

 

Класс/предмет Формы промежуточной аттестации 

по предметам 

4 класс  

1. Русский язык Контрольный диктант 

2. Литературное чтение Контрольное тестирование 

3. Иностранный(английский) язык Контрольное тестирование 

4. Математика Контрольная работа 

5. Окружающий мир Контрольное тестирование 

6. Изо Контрольное тестирование 

7. Музыка Контрольное тестирование 

8. Труд (технология) Контрольное тестирование 

9. Физкультура Контрольное тестирование 

10.  ОДНРК Проект 
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11. Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

Контрольное тестирование 

12. Родной язык (русский) Контрольное тестирование 

8 класс  

1. Русский язык Контрольный диктант 

2. Литература Контрольное тестирование 

3. Государственный(коми) 

язык 

Контрольное тестирование 

4. Иностранный(английский) 

язык 

Контрольное тестирование 

5. Родной язык (русский) Контрольное тестирование 

6. Родная литература (русская) Контрольное тестирование 

7. Алгебра Контрольная работа 

8. Геометрия Контрольная работа 

9. Информатика Контрольное тестирование 

10. География Контрольное тестирование 

11. Физика Контрольное тестирование 

12. Химия Контрольное тестирование 

13. Биология Контрольное тестирование 

14.  Музыка Контрольное тестирование 

15. История Контрольное тестирование 

16. Обществознание Контрольное тестирование 

17. Труд (технология) Контрольное тестирование 

18. Физкультура Контрольное тестирование 

19. Основы безопасности и 

защиты Родины 

Контрольное тестирование 

9 класс  

1. Русский язык Контрольное тестирование 

2. Литература Контрольное тестирование 

3. Государственный 

(коми) язык 

Контрольное тестирование 

4. Иностранный(английский) 

язык 

Контрольное тестирование 

5. Родной язык (русская) Контрольное тестирование 

6. Родная литература 

(русская) 

Контрольное тестирование 
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7. Алгебра Контрольная работа 

8. Геометрия Контрольная работа 

9. Информатика Контрольное тестирование 

10. География Контрольное тестирование 

11. Физика Контрольное тестирование 

12. Химия Контрольное тестирование 

13. Биология Контрольное тестирование 

14. История Контрольное тестирование 

15. Обществознание Контрольное тестирование 

16. Физкультура Контрольное тестирование 

17.Основы безопасности и 

защиты Родины 

Контрольное тестирование 

 
 

 

 

 

Учебный план 5-9 классов (ФГОС ООО-2010)  

Предметные Учебные 

предметы 

Классы/ количество часов в неделю  Всего 
области    8 класс 9 класс 

Русский язык 

литература 

и Русский язык    4 3 7 

Литература    2 3 5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
(русский) 

   0.5 0.5 1 

Родная литература 
(русская) 

   0.5 0.5 1 

Иностранный язык Английский язык    3 3 6 

Второй 
иностранный язык 

   - - - 

Математика 

информатика 

и  
Математика 

Математика   - - - 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика    1 1 2 

Общественно- 

научные предметы 

История    2 3 5 

Обществознание    1 1 2 

География    2 2 4 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР    - - - 

Естественно- 

научные предметы 

Физика    2 3 5 

Химия    2 2 4 

Биология    2 2 4 

Искусство Музыка    1 - 1 
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Изобразительное 
искусство 

   - - - 

Технология Труд (Технология)    1 - 1 

Физическая культура  

 

 

Физическая 
культура 

   2 2 4 

Основы  
безопасности и 
защиты Родины 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

   1 1 2 

ИТОГО:    32 32 64 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (курсы по запросам)  

Курс «Государственный(коми) язык»    1 1 2 

Максимально 

нагрузка 

допустимая недельн

ая 

   33 33 66 

Годовое количество часов    1122 1122 2244 



 

 

3.2. Календарный учебный график 

  

1. Начало занятий – 2 сентября 2024 года.  

2. Окончание учебного года:  

1-8, 10 классы - 31 мая 2025 года ( образовательная (урочная) деятельность завершается 25 мая 

202 года; 

 с 26 по 31 мая организуется внеурочная деятельность)  

9,11 классы (  завершение учебного года определяется в соответствии с расписанием  

государственной итоговой аттестации)  

3. Режим работы школы:  

1-4 классы – пятидневная учебная 

неделя; 5-9 классы – пятидневная 

учебная неделя  

10-11 классы – пятидневная 

учебная неделя;  

4. Сменность занятий.  

1 смена – 1-11 классы  

5. Продолжительность учебного года:  

Класс  Продолжительность учебного 

года  

1  33  

2  34  

3  34  

4  34  

5  34  

6  34  

7  34  

8  34  

9  34  

10  34  

11  34  

  

Выходные праздничные дни в России (ст.112 ТК РФ) и РК:  

• 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;  

• 7 января — Рождество Христово;  

• 23 февраля — День защитника Отечества;  

• 8 марта — Международный женский день;  

• 1 мая — Праздник Весны и Труда;  

• 9 мая — День Победы;  

• 12 июня — День России;  

 

6.Режим работы школы: 

Показатели 1классы 2-4 классы 5 классы 6 -10 классы 11 классы 
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Продолжительность 

учебной 

недели(дней) 

пятидневка пятидневка пятидневка пятидневка шестидневка 

Продолжительность 

уроков(мин.) 

ступенчатый 

режим 

работы: в 

первой 

четверти  3 

урока по 35 

минут 

каждый, во 2 

четверти 4 

урока по 35 

минут 

каждый, в 3-

4 четверти 4 

урока по 45 

минут. 

40 мин. 40 мин  40 мин    40 мин. 

Продолжительность 

перемен (мин) 

После 1, 2,3, 

4 уроков- 20 

мин. 

После 5,6 - 

10 мин. 

После 1,2,3, 

4 уроков- 

20 мин. 

После 5,6 – 

10 мин. 

После 1,2,3, 

4 уроков- 20 

мин. 

После 5,6 – 

10 мин. 

После 1,2,3, 

4 уроков- 20 

мин. 

После 5,6 – 

10 мин. 

После 1,2,3, 

4 уроков- 20 

мин. 

После 5,6 – 

10 мин. 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

 

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

- продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях: 

Четверть 

(триместр, 

полугодие)  

Дата Продолжительность 

начало конец Количество учебных 

недель в четверти 

(триместре, 

полугодии) 

Количество рабочих дней в 

четверти (триместре, 

полугодии) 

1абвгде 

1 четверть 

2 четверть 

3 четверть 

 

4 четверть 

04.09.23 

08.11.23 

09.01.24 

21.02.24 

29.03.24 

 

 

29.10.23 

30.12.23 

11.02.24 

19.03.24 

20.05.24 

 

8 учебных недель 

8 учебных недель 

5 учебных недель 

4 учебные недели 

8 учебных недель 

 

Итого: 33  

2абвгд 3абвгд 4абвгд 
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1 четверть 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

04.09.23 

08.11.23 

09.01.24 

29.03.24 

 

 

 

29.10.23 

30.12.23 

19.03.24 

20.05.24 

8 учебных недель 

8 учебных недель 

10 учебных недель 

8 учебных недель 

  

Итого: 34  

5абвгдек 6абвгк 7абвгк 8абвгк  10а  

  

1 четверть 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

04.09.23 

08.11.23 

09.01.24 

29.03.24 

 

 

 

29.10.23 

30.12.23 

19.03.24 

20.05.24 

8 учебных недель 

8 учебных недель 

10 учебных недель 

8 учебных недель 

  

Итого: 34  

11а 

1 четверть 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

04.09.23 

08.11.23 

09.01.24 

29.03.24 

 

 

 

29.10.23 

30.12.23 

19.03.24 

20.05.24 

8 учебных недель 

8 учебных недель 

10 учебных недель 

8 учебных недель 

  

 34  

9абвгк 

1 четверть 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

04.09.23 

08.11.23 

09.01.24 

29.03.24 

 

 

 

29.10.23 

30.12.23 

19.03.24 

20.05.24 

8 учебных недель 

8 учебных недель 

10 учебных недель 

8 учебных недель 

  

Итого: 34  

 

- продолжительность каникул, праздничных и выходных дней: 

Промежуток Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календаре 

По окончании 

первой четверти 

30.10.2023 07.11.2023 9 
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(осенние 

каникулы) 

По окончании 

второй четверти 

(зимние 

каникулы) 

31.12.2023 08.01.2023 9  

По окончании 

третьей четверти 

(весенние 

каникулы) 

20.03.2024 28.03.2024 9 

Дополнительные 

каникулы для 1 

классов 

12.02.2024 20.02.2023 9  

По окончании 

учебного года 

(летние 

каникулы) 

Не менее 8 недель   

Праздничные 

дни 

1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 

января — 

2. 7 января — 

Рождество 

Христово; 

3. 23 февраля — День 

защитника 

Отечества; 

4. 8 марта — 

Международный 

женский день; 

5. 1 мая — Праздник 

Весны и Труда; 

6. 9 мая — День 

Победы; 

7. 12 июня — День 

России; 

8. 4 ноября — День 

народного единства. 

 

1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

и 8 января — 

Новогодние 

каникулы; 

2. 7 января — 

Рождество 

Христово; 

3. 23 февраля 

— День 

защитника 

Отечества; 

4. 8 марта — 

Международный 

женский день; 

5. 1 мая — 

Праздник Весны 

и Труда; 

6. 9 мая — 

День Победы; 

7. 12 июня — 

День России; 

8. 4 ноября — 

День народного 

единства. 

 

14 

Выходные дни 

при пятидневке 

02.09,03.09,09.09, 10.09,16.09, 

17.09,23.09,24.09,30.09, 01.10, 

07.10,08.10, 14.10,15.10, 

21.10,22.10, 28.10,29.10, 

30.10, 04.11,05.11,11.11, 

12.11,18.11,19.11,25.11,26.11,

02.12,03.12, 

 55 
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09.12,10.12,16.12,17.12,23.12,

24.12, 30.12.31.12, 

13.01,14.01,20.01,21.01, 27.01, 

28.01,03.02,04.02.10.02,11.02,

17.02,18.02,24.02,25.02,02.03,

03.03,09.03,10.03,16.03,17.03,

23.03,24.03,30.03,31.03,06.04,

07.04,13.04,14.04,20.04,21.04,

27.03,28.04,04.05,05.05,11.05,

12.05, 18.05,19.05. 

Выходные дни 

при шестидневке 

03.09, 10.09, 

17.09,24.09,01.10, 08.10, 

15.10, 22.10, 29.10, 05.11, 

12.11,19.11,26.11,03.12, 

10.12,17.12,24.12,31.12,14.01,

21.01,28.01,04.02,11.02, 18.02,  

25.02,03.03,10.03,17.03,24.03,

31.03,07.04,14.04,21.03,28.04,

05.05,12.05,19.05. 

 37 

 

8.Расписание звонков: 

1 урок: 8-15 -   8-55 час. 

2 урок: 9-15 –  09-55 час. 

3 урок: 10-15 – 10-55 час. 

4 урок: 11-15 – 11-55 час. 

5 урок: 12-15 – 12-55 час. 

6 урок: 13-05 – 13-45 час. 

7 урок: 13-55 – 14-35 час. 

9. Режим работы группы продленного дня: 

начало работы: 12-00 час. 

окончание работы: 18-00 час. 

10. Режим работы школы: 

Понедельник- пятница: 07.00 – 20.00 час. 

Суббота: 07.00 – 15.00 час. 

Выходной ( воскресенье) 

11.Учебные сборы для юношей 10 класса: 

Май 2025 года (5 дней). Сроки определяет Управление образования  МР «Сыктывдинский» 

11. Организация промежуточной аттестации: 

Сроки: 20 апреля – 20 мая 2025 год. 

12. Проведение государственной итоговой аттестации: 
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В соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации 

 

13. График внеурочной (кружковой) деятельности. 

Понедельник- пятница: 14-00 - 20-00 час. 

Суббота: 12-00 - 15-00 час. 

14. Время питания учащихся школы: 

Завтрак: 8.55 час. – 10.45 час.  

Обед: 11.45 час. – 13.35 час. 

Полдник: 16.00 час. – 16.30 час. 

15.График подвоза учащихся: 

Понедельник-суббота: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа №2 

Пункт скорой помощи 

13-й километр 

п.Птицефабрика 

Дав 1 

Худяево 

п.Птицефабрика 

Школа №2 

Школа №2 

Школа №1 

НОШ ПФ 

13-й км. 

 

Суббота (вечер) 

Школа №2 

Школа №1 

НОШ ПФ 

13-й км. 

06-45  час. 

06-55 час. 

07-10 час. 

07-20 час. 

07-40 час. 

07-45 час. 

07-55час. 

08-05 час. 

14-20 час. 

14-30 час. 

14-45 час. 

14-50 час. 

 

 

11-30  час. 

11-40 час. 

11-55 час. 

12-00 час. 
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16. Часы консультаций психолога: 

Ежедневно с 9-00 час. до 16-00 час. 

Выходной : воскресенье 

17. Часы работы социального педагога: 

Ежедневно с 9-00 час. до 15-00 час. 

Суббота: с 9-00 час. до 12-00 час. 

Воскресенье - выходной. 

18.График работы медицинского кабинета: 

Ежедневно: с 08 - 16-00 час. 

Среда: профилактический день 

Суббота, воскресенье – выходной 

19.График работы стоматологического кабинета: 

Ежедневно: с 08 - 14-00 час. 

Суббота, воскресенье – выходной 

20. График работы школьной библиотеки: 

Понедельник-пятница с 8.30 до 16-00 час. 

Суббота, воскресенье - выходной 

Последний четверг месяца - санитарный день 

3.3. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение    "Выльгортская 

 средняя общеобразовательная школа № 2"имени В.П.Налимова  

Учебные курсы  

  

 Количество часов в неделю  

5абвгек  6абвгдк        

Президентские игры  1  1        

Спортивные игры  1  1        

Бадминтон  1  1        

Профориентационный  

час  

0  1        
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Разговор о важном  1  1        

Функциональная 

грамотность  

1  1        

Финансовая 

грамотность  

1  1        

Волейбол  1  1        

Баскетбол  1  1        

Настольный теннис  1  1        

Национальные игры  1  0        

 ИТОГО  недельная  

нагрузка  

10  10        

  

3.4. Календарный план воспитательной работы  

  

Модуль «Основные общешкольные дела»  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентиро 

вочное 

время  

проведения  

  

Ответственные  

День знаний  5- 

9классы  

1 сентября  Папырина Е.В.  

Ежегодная Всероссийская 

акция «Добрые уроки!»  

5-9 

классы   

Весь 

сентябрь  

Классные 

руководители  

День учителя  5-9 

классы  

5 октября  Папырина Е.В.  

День народного единства  5-9 

классы  

4 ноября  Классные 

руководители  

Неделя безопасности  5-9 

классы  

2-8 

сентября  

Классные 

руководители  

Посвящение в пятиклассники  5-9 

классы  

октябрь  Малиновская М.С.  

Классные 

руководители  

День матери  5-9 

клссы  

29 ноября  Малиновская М.С.  

Всемирный день борьбы со 

СПИДом  

5-9 

классы  

1 декабря  Папырина О.В.  

День неизвестного солдата  5-9 

классы  

3 декабря  Папырина Е.В.  

День Героев Отечества  5-9 

классы  

9 декабря  Папырина Е.В.  

День Конституции РФ   5-9 

классы  

12 декабря  Папырина Е.В.  
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 Фестиваль  коми  

национальных игр;  

5-9 

классы  

октябрь  Учителя 

физкультуры  

Классные 

руководители  

 Международный  день  

книгодарения «Подари книгу»  

5-9 

классы  

14 февраля  

  

библиотека  

Классные 

руководители  

День защитника Отечества   5-9 

классы  

23 февраля  Власова Г.Ф.  

  

Классные 

руководители  

 Международный  женский  

день   

5-9 

классы  

8 марта  Папырина Е.В. 

Классные  

 

   руководители  

Всероссийская акция «Мой 

космос»   

5-9 

классы  

12 апреля  Классные 

руководители  

 Районная  научно- 

практическая конференция «Моя 

Родина-Сыктывдин»  

5-9 

классы  

декабрь  Власова Г.Ф.  

День Победы   5-9 

классы  

9 мая  Власова Г.Ф.  

Папырина Е.В.  

Классные 

руководители  

Походы по родному краю  5-9 

классы  

май  Классные 

руководители  

Последний звонок  9 классы  25 мая  Папырина Е.В.  

Классные 

руководители  

День защиты детей   5-9 

классы  

1 июня  Власова Г.Ф.  

Классные 

руководители  

Всемирный День охраны 

окружающей среды   

5-9 

классы  

5 июня  Малиновская М.с.  

День России   5-9 

классы  

12 июня  Классные 

руководители  

Школьная спартакиада  5-9 

классы  

в течение  

года  

Учителя 

физкультуры  

Классные 

руководители  

Конкурсы:  

- «Звездочки 

Сыктывдина»;  

- «Живая классика»;  

- «Детство без границ»;  

5-9 

классы  

в течение  

года  

 Власова Г.Ф. 
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- «Безопасность 

 глазами  

детей»;  

Социальные проекты – 

ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами: 

патриотические акции:   

- «Бессмертный 

полк», 9 мая шествие 

учащихся МБОУ «ВСОШ № 

2» и жителей с. Выльгорт с 

портретами ветеранов 

Великой  

Отечественной войны, участие в 

митинге, посвященном Дню 

Победы (проходит ежегодно);  

- «Окна Победы» по 

оформлению окон к 

празднованию Дня Победы;  

- «Свеча памяти»;  

- «Полотно Победы»;  

- «Армейский 

чемоданчик»;  

- «Открытка 

ветерану»;  

- «Посылка солдату» 

по  

5-9 

классы  

в течение  

года  

Педагоги 

организаторы,  

Классные руководители  
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сбору необходимых вещей 

бывшим учащимся, которые 

проходят военную службу;  

- «Чужих могил не 

бывает» по уборке памятников 

и братских могил, 

находящихся на территории 

села.  

  

 •  экологические акции:  

- «Бумажный бум» по 

сбору макулатуры;  

- «Крышки добра» по 

сбору пластиковых крышек;  

- «Батарейки, сдавайтесь» 

по сбору батареек;  

- «Речная лента» по 

уборке водоёмов и их берегов;  

  

•  благотворительные 

акции:  

- «Малышу во 

благо»;  

- «Доброподарки»;  

- «Шкатулка 

мужества»;  

- «Другу помоги»;  

- «Собери ребёнка 

в школу»; - «Подари 

Новый год детям» по сбору 

новогодних подарков для 

детей – сирот;  

- «Весенняя 

Неделя Добра»  

  

 •  трудовые акции;  

- «Изготовление 

кормушек»;  

- «Чистый двор»;  

- Всероссийский 

школьный субботник;  

  

 •  социальные акции:  

- волонтёрская акция, 

посвящённая Дню пожилых 

душой «Твори добро»;  
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- акция, посвящённая 

Дню памяти жертв ДТП;  

- «Лучше маленькая 

помощь, чем большое 

сочувствие», по сбору 

необходимых вещей для 

бездомных животных;  

- «Красный тюльпан»;  

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом»;  

- Всероссийская акция  

«Подари книгу» в честь 

Международного дня 

книгодарения;  
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Процедура поднятия 

Государственного Флага РФ, 

РК и кадетского движения 

школы.  

5-9 

классы  

В 

течение 

года  

Ермакова О.В.  

Классные руководители  

Общешкольный конкурс 

«Лучший культурный дневник 

школьника»  

5-9 

классы  

Октябрь  Классные руководители  

Общешкольный конкурс 

«Семейный спортивный  

фестиваль»  

5-9 

классы  

декабрь  Классные руководители  

Педагогиорганизаторы  

 Общешкольный  конкурс  

«Битва хоров»  

5-9 

классы  

февраль  Классные руководители  

Педагогорганизатор  

  

  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и кружки дополнительного образования»  

  

Название кружка  

  

Классы  

Количество 

часов в неделю  

  

Ответственные  

«Волейбол»   7-9 

классы  

2  Кочев И.А.  

«Баскетбол»   5-9 

классы  

2  Кочев И.А.  

Поварова В.С.  

«Настольный теннис»   7-9 

классы  

2  Поварова В.С  

«Функциональное многоборье»   

  

7-9 

классы  

2  Боднарюк Д.Ю.  

Пулевая стрельба   7-9 

классы  

2  Кочев И.А.  

«Юный оформитель»   5-8 

классы  

1  Маргелова С.М.  

«Музейное дело»   5-8 

классы  

1  Кетова В.В.  

«Школьный театр»   5-9 

классы  

2  Михайлов А.Р.  

«Лидер 21 века»   5-9 

классы  

1  Папаырина Е.В.  

«Школа волонтеров»   5-9 

классы  

1  Папырина Е.В.  

«Твой выбор» клуб общения   5- 9 

классы  

1  Коснырева Н.М.  

«Рукопашный бой»   6 – 9 

классы  

4  Козлов А.А.  

«Зарничники»   5 – 9 

классы  

2  Боднарюк Д.Ю.  
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Изостудия «Мольберт»   5-7 

классы  

1  Маргелова С.М.  

Хор «Кадет»   6-9 

классы  

5  Гаджиева М.В.  

«Народная песня»  5 класс  1  Любименко И.в.  

«Программирование»   6-9 

классы  

2  Черных Н.В.  

«Ратная история Отечества»   6-9 

классы  

1  Попов А.А.  

Зеленов С.В.  

«Школьное телевидение»   5-9 

классы  

2  Габова А.М.  

«Промышленный дизайн»   5 классы  1  Михеев К.В.  

«Робототехника»   5-7 

классы  

1  Черных Н.В.  

«Полет в будущее»   8классы  1  Кузиванов И.И.  

«Основы спортивного туризма»   5 – 9 

классы  

2  Шильников Д.В.  

«Юный лесовод»   5-8 

классы  

1  Лобанова Л.А.  

«Разговоры о важном»  5-9 

классы  

1  Классные 

руководители  

«Я – Гражданин»  7-9 

классы  

1  Быков П.С.  

«Финансовая грамотность»  8-9 

классы  

1  Попов А.А.  

  

Модуль «Детские общественные объединения»  

  

  

Дела, события, 

мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

  

РДДМ, первичная организация «Движение первых»  

  

Всероссийский проект 

«Добро не уходит на 

каникулы» (входит в 

Национальный проект  

«Образование»)  

5-9кл.  В течение 

календарного года  

индивидуальный и  

коллективный конкурс  

проектов  

Папырина Е.В.  

Всероссийские 

детскоюношеские 

военноспортивные игры 

«Зарничка»   

5-9 кл.   В  течение года  Учителя 

физкультуры  
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Всероссийский проект  

«Моя История» совместно с  

Волонтерами Победы, ФГБОУ  

ВО «РГГУ»  

5-9 кл.  В течение года  Папырина Е.В.  

Реализация плана 

первичной организации 

«Движение первых»  

5-9 кл.  В течение года  Папырина Е.В.  

Комплекс мероприятий, 

направленный на 

популяризацию деятельности 

РДДМ  

5-9 кл.  В течение года  Папырина Е.В.  

Комплекс  мероприятий, 

направленных на продвижение 

проектов и программ в сфере 

информационно-медийного 

направления:  квизы;  

5-9 кл.  В течение года  Папырина Е.В.  

Орловская О.Б.  

Классные 

руководители  

 

  квесты;  

 акции;  

 флешмобы.  

   

Комплекс активностей, 

приуроченных к праздничным 

датам  

5-9 кл.  Всемирный день 

телевидения;  

 акция к Новому 

году;  

 День российской 

печати; Всемирный 

день радио;  

 День рождения  

Рунета;  

 День Победы.  

Папырина Е.В.  

Орловская О.Б.  

Классные 

руководители  

Всероссийский проект  

«Школьный музей»  

5-9 кл.  В течение года  Папырина Е.В. 

Кетова В,В.  

  

  

  

Учеба актива «Портфель 

лидера»  

5-9  В течение года  Орловская О.Б.  

Папырина О.В. 

Власова Г.Ф.  
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Акции:  

- Акция «Вахта 

памяти»  

- Митинг «Наша 

общая победа». - 

«Герой нашего 

времени»,  

- «Я – гражданин 

России» Концертные  

5-9  В течение года  Орловская О.Б.  

Папырина О.В.  

Власова Г.Ф.  

Концерты:  

- России» Концертные 

программы для 

ветеранов ВОВ. - 

Фестиваль 

патриотической песни 

«Я люблю тебя 

Россия».  

 5-9    

Май  

  

  

Апрель  

Малиновская 

М.С.  

 Участие  в  

Республиканских  и  

Российских творческих 

мероприятиях -  «Детство 

без границ»,   

- «Разноцветный 

детский мир»,  

- «Школьный 

патент»  

- «Спасибо деду за 

победу»  

- «Безопасность 

глазами детей»  

- «Символ года»  

- «Селфи с мамой»  

- Творческие 

конкурсы  

5-9    

  

  

Март-февраль  

            Ноябрь  

        Февраль- март  

Апрель  

Март-февраль  

Декабрь  

Ноябрь  

В течение года  

Орловская О.Б.  

Папырина О.В.  

Классные 

руководители  

Участие в муниципальных 

конкурсах:  

- «Я из Коми»  

- «Полотно победы»  

- «Звездочки Сыктывдина  

5-9     

Октябрь Май  

Апрель  

Орловская О.Б.  

Папырина Е.В.  

Классные 

руководители  
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Участие в школьных 

творческих проектах и 

мероприятиях:  

- «Кормушка»  

-«Космос»  

- «Учитель  глазами  

ребёнка»  

- «Вторая жизнь 

мусора»  

5-9  В течение года  Орловская О.Б.  

  

Классные 

руководители  

  

Модуль «Спортивно-туристский клуб «Азимут»  

  

«День прыгуна»   5-9 

классы.  

апрель  Боднарюк Д.Ю.  

Легкоатлетическая 

эстафета   

5-9 

классы.  

май  Кочев И.А.  

 Первенство  школы  по  

шахматам   

5-9 

классы  

май  Поварова В.С.  

Харламова Ю.Н.  

Участие в районной 

спортивно-патриотической 

игре «Малая Зарница» - 2023».  

5-9  май  Кочев И.А.  

Участие в общешкольных 

и классных родительских 

собраниях, консультации 

родителей. Привлечение 

родителей для участия в 

спортивно-массовых 

мероприятиях.  

5-9 

классы  

В течение года  Поварова В.С.  

Классное 

руководство  

Участие команд клуба в 

районных и республиканских 

соревнованиях.  

5-9  В течение года  Кочев И.А.  

Участие в районной 

спартакиаде (согласно плану).  

5-9  В течение года  ПовароваВ.С. 

Власова Г.Ф.  

Участие во Всероссийских 

соревнованиях: «Лыжня  

России», «Кросс наций»,   

5-9  В течение года  Поварова В.С.  

Организация встреч с 

известными спортсменами 

Республики Коми.  

5-9  В течение года  Поварова В.С.  

  

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение  

«Юнармия»  
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Организация работы  отряда 

детско-юношеского движения  

«Юнармеец»  в  МБОУ  

«Выльгортская СОШ №2»  

7-9 

классы  

сентябрь  Кочев И.А. – 

руководитель 

проекта  

 

Оборудование  комнаты 

юнармейского отряда (стенды, 

знамя)  

7-9 

классы  

сентябрь  Кочев И.А. – 

руководитель; 

Ермакова О.В., 

педагог – 

организатор; отряд 

юнармейцев  

Туристический поход с 

выработкой туристических 

навыков (туристические палатки, 

спальные мешки для похода, 

коврики туристические)  

7-9 

классы  

сентябрь  Кочев И.А. - 

руководитель  

 Выпуск  юнармейской  

отрядной газеты  

7-9 

классы  

в течение года  Кочев И.А. – 

руководитель;   

Папырина Е.В. – 

вожатый; отряд 

юнармейцев  

Выполнение нормативов 

ВФСК ГТО  

5-9 

классы  

сентябрь  Кочев И.А. – 

руководитель, 

управление культуры 

АМОМР 

«Сыктывдинский»  

Изучение текста военной 

присяги, знаков различия, формы 

одежды, воинских званий с 

акцентом на историю их 

возникновения, изменения в 

связи с историческими 

реформами Вооруженных сил.   

Изучение наград, почетных 

званий, степеней отличия, 

истории их зарождения.  

Изучение типов боевой 

техники и оружия, истории их 

создания, модификационных 

изменений и их 

преимущественных отличий от 

зарубежных аналогов  

7-9 

классы  

Сентябрь-

февраль  

Кочев И.А. – 

рук-ль, учителя 

истории  
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Организация встречи с 

участниками боевых действий  

8 классы  сентябрь  Кочев И.А. – 

руководитель;   

Коми 

региональное 

отделение ООО 

«Офицеры России»  

Исторический квест 

«Крупные сражения и битвы 

Великой Отечественной войны»  

7-8 

классы  

Октябрь-

январь  

Кочев И.А. – 

руководитель; 

управление 

образования АМО  

МР  

«Сыктывдинский», 

учителя истории  

 Строевая  подготовка  

(парадная форма юнармейца)  

7-9 

классы  

октябрь  Кочев И.А. – 

руководитель;  

 

Проект «Герои Советского 

Союза – уроженцы Республики  

Коми»  

7-9 

классы  

октябрь  Кочев И.А. – 

руководитель 

проекта; управление 

образования  

АМОМР  

«Сыктывдинский»  

Сборка и разборка автомата 

(макет автомата АК-74 – полная 

сборка и разборка)  

5-9 

классы  

ноябрь  Кочев И.А. – 

руководитель;  

Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» на тему:  

«Равнение на Героев»  

7-9 

классы  

ноябрь  Кочев И.А. – 

руководитель; 

управление 

образования  

АМОМР  

«Сыктывдинский», 

учителя истории  

Школьная конференция 

«Подвиг сверстников в годы 

Великой Отечественной войны»  

5-9 

классы  

ноябрь  Кочев И.А. – 

руководитель; 

учителя истории  

Преодоление участка 

заражения. Проведение 

дегазации и дезактивации  

(армейская палатка «Берег 5М2», 

плащи ОЗК, дозиметр- 

ренгенометр)  

9 класс  декабрь  Кочев И.А. – 

руководитель;  
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Проведение мероприятия по 

сборке и разборке автомата  

6-9 

классы  

3 декабря  Кочев И.А. – 

руководитель;   

Военный 

комиссариат г.  

Сыктывкара,  

Сыктывдинского и 

Корткеросского 

районов  

День неизвестного солдата  5-9 

классы  

декабрь  Кочев И.А. – 

руководитель; 

учителя истории  

Поражение низколетящих 

целей противника. Способы 

перемещения солдата в бою 

(макет автомата АК-74)  

7-9 

классы  

январь  Кочев И.А. – 

руководитель;  

Проведение мероприятия по 

оцениванию способов 

перемещения солдата в бою, 

поражению низколетящих целей  

8-9 

классы  

январь  Кочев И.А. – 

руководитель;   

Военный 

комиссариат г.  

Сыктывкара,  

Сыктывдинского и 

Корткеросского 

районов  

 Огневая  подготовка  

(Лазерный тир)  

7-9 

классы  

январь  Кочев И.А. – 

руководитель; МБУ 

ДО «Районный центр 

внешкольной 

работы» с. Выльгорт  

 

Выполнение нормативов 

ВФСК ГТО  

5-9 

классы  

февраль  Кочев И.А. – 

руководиетль, 

управление культуры 

АМОМР 

«Сыктывдинский»  

 Организация  встречи  с  

участниками боевых действий  

5-9 

классы  

23 февраля  Кочев И.А. – 

руководиетль, Коми 

региональная 

общественная 

организация 

ветеранов 

Военноморского 

флота  
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Исторический квест «1941. 

Заполярье»  

8 классы  февраль  Кочев И.А. – 

руководитель; 

управление 

образования  

АМОМР  

«Сыктывдинский», 

учителя истории  

Проведение мероприятия по 

строевой подготовке  

7-9 

классы  

февраль  Кочев И.А. – 

руководитель;   

Военный 

комиссариат г.  

Сыктывкара,  

Сыктывдинского и 

Корткеросского 

районов  

 Оказание  первой  

медицинской помощи  

7-9 

классы  

март  Кочев И.А. – 

руководительль 

проекта;   

Сыктывдинская 

центральная 

районная больница  

Исторический  квест  «За 

Родину!»  

8-9 

классы  

апрель  Кочев И.А. – 

руководитель; 

учителя истории  

Отрывка окопов, установка и  

обезвреживание противопехотных 

мин (лопата  

саперная)  

9 классы  апрель  Кочев И.А. – 

руководитель; 

учителя истории  

 Участие  в  акции  

«Бессмертный полк»  

5-9 

классы  

май  Кочев И.А. – 

руководитель;   

Папырина Е.В. – 

вожатый  

Благоустройство мемориала 

воинам Сыктывдинского района, 

погибшим в годы Великой  

Отечественной войны  

7-9 

классы  

май  Кочев И.А. – 

руководитель;   

Папырина Е.В. – 

вожатый  

Вахта памяти у мемориала 

воинам Сыктывдинского района, 

погибшим в годы Великой  

Отечественной войны  

7-9 

классы  

май  Кочев И.А. – 

руководитель;   

Папырина Е.В. – 

вожатый  

  

 

Творческое общешкольное объединение  

«Медиа-клуб»  
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Моя школа (выпуск 

видеожурналов школьных  

событий)  

5-9 

классы  

Актив 

школьной 

телестудии  

В течение года        Габова А.М.  

 Работа  «Школы  

телевидения»  

5-9 

классы  

Актив 

школьной 

телестудии  

Сентябрь-Май  Руководитель 

телестудии А.М. 

Габова,  

Актив школьной 

телестудии  

Участие в Республиканской 

акции «Мы против грязного 

слова».  

5-9 

классы  

Актив 

школьной 

телестудии  

Октябрь  А.М. Габова,  

Актив школьной 

телестудии  

Участие в дистанционном 

экологическом конкурсе «Мы 

зав чистые города России».  

5-9 

классы  

Актив 

школьной 

телестудии  

Ноябрь  А.М. Габова,  

Актив школьной 

телестудии  

Фотовыпуски по темам:   

-Наши таланты  

-Школьные смешинки  

-Я и школа  

-Мои учителя  

5-9 

классы  

Актив 

школьной 

телестудии  

Ноябрь-апрель  А.М. Габова,  

Актив школьной 

телестудии  

Участие в конкурсе 

«Школьный патент - шаг в  

будущее»  

5-9 

классы  

Актив 

школьной 

телестудии  

Февраль  А.М. Габова,  

Актив школьной 

телестудии  

Видеопоздравления  к 

праздникам:  

- День знаний;  

- День учителя - 

Новый год;  

- «23 февраля»;  

- «Международный 

женский день»;  

- День победы  

- «День смеха;  

- Последний звонок;  

5-9 

классы  

Актив 

школьной 

телестудии  

В течение года  А.М. Габова,  

Актив школьной 

телестудии  

Разработка и подготовка 

серий видеороликов о школе.  

5-9 

классы  

В течение года  А.М. Габова,  

Актив школьной 

телестудии  
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Актив 

школьной 

телестудии  

Еженедельные новости 

школы.  

5-9 

классы  

Актив 

школьной  

Еженедельно  А.М. Габова,  

Актив школьной 

телестудии  

 телестудии    

 Съемка  и  демонстрация  

видеороликов по профилактике  

- ПДД;  

- правил противопожарной 

безопасности;  

- правила поведения с 

незнакомыми людьми  

5-9 

классы  

Актив 

школьной 

телестудии  

Раз в четверть  А.М. Габова,  

Актив школьной 

телестудии  

  

  

Модуль «Профориентация»  

  

  

Дела, события, 

мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  

проведения  

  

Ответственные  

Всероссийский проект 

«Профориентация в цифровую 

эпоху» - одноименный онлайнкурс 

на сайте Корпоративного 

университета РДШ с заданиями 

после каждого из 27 

образовательных роликов. 

Результат: проектирование 

индивидуальной 

профессиональной стратегии 

школьника  

7-9 

классы  

В течение года  Папырина Е.В.  

Организация работы  кружков 

дополнительного образования, 

курсов  внеурочной деятельности  

5-9 

классы  

В течение года  Власова Г.Ф.  

Руководители 

кружков  

Диагностика и 

консультирование по проблемам 

профориентации. Тренинговые 

занятия по профориентации   

9 классы  сентябрь-май  Психологи 

школы  
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Организация и проведение 

индивидуальных консультаций, 

психологических тренингов по 

осознанному выбору профессии и 

профиля обучения.  

9 классы  В течение года  Китюх В.В.  

Проведение 

 контингентпрогноза в 9-11 

классах.  

9 классы  Октябрь, март  Власова Г.Ф. 

Китюх В.В.  

Профессиональное 

просвещение школьников в  

форме:  

- классных часов;  

- экскурсий;  

- профориентационные 

игры:  деловые игры, квесты;  

- просмотр 

видеоматериалов о профессиях;  

5-9 

классы  

В течение года 

согласно 

индивидуальным 

планам работы 

классных  

руководителей  

Классные 

руководители   

  

  

9 классы  В течение года по 

расписанию  

Педагоги 

ведущие  

 

  проведения элективных 

курсов  

представленные 

элективные курсы  

Организация работы 

школьного историко- 

краеведческого музея им. 

В.П.Налимова:  

- экскурсии в музей;  

- организация встреч с 

Коми писателями, артистами, 

спортсменами (концерты, 

круглые столы, беседы,  

презентации);  

- организация работы 

группы «Поиск» по сбору 

материалов об истории школы, 

учителях, участниках локальных 

конфликтов и репрессированных 

для пополнения фонда 

школьного музея.  

5-9 

классы  

В течение года  Кетова В.В.  

Печеницына 

А.М.  

Организация шефства над 

ветеранами педагогического 

труда и приглашение их на 

классные часы.  

5-9 

классы  

В течение года  Классные 

руководители  

Оформление классных 

уголков по профориентации.  

9 классы  В течение года  Классные 

руководители  
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Организовать встречи с 

Клубом общественных деятелей 

Сыктывдинского района.  

7-9 

классы  

В течение года  Власова Г.Ф.   

Организация экскурсий на 

предприятия Сыктывдинского  

района, г. Сыктывкар  

- «Монди СЛПК»;  

- «МЧС»;  

- предприятия села 

Выльгорт;  

7-9 

классы  

октябрь-декабрь  Центр занятости 

Власова Г.Ф.  

Встречи с работодателями.  9 классы  В течение года  Центр занятости 

Власова Г.Ф.  

Организация 

предпрофессионального 

образования на базе КРАПТ и 

политехнического техникума.  

9 классы  В течение года    

Власова Г.Ф.  

Проведение Дня 

самоуправления.  

7-9 

классы  

7 марта  Власова Г.Ф  

Встречи с представителями 

и студентами учебных заведений 

г.Сыктывкара и с.Выльгорт.  

9 классы  В течение года  Классные 

руководители  

Получение среднего 

образования через профильные 

классы.  

9 классы  В течение года  Корнева Т.Н  

Участие в работе районной 

«Школы лидера».  

5-9 

классы  

В течение года  Власова Г.Ф.  

Папырина Е.В.  

Участие школьников в 

районном и республиканском 

конкурсе «Лидер 21 века».  

7-9 

классы  

март  Власова Г.Ф.  

Организация летнего труда 

учащихся (лагерь труда, 

профильный лагерь, трудовая 

бригада при Главе сельского 

поселения Выльгорт, 

индивидуальное трудоустройство 

подростков).  

7-9 

классы  

Июнь-август  Власова Г.Ф.  

родители  

Посещение 

республиканского 

профориентационного центра.  

9 классы  В течение года  Классные 

руководители  

Участие в районной ярмарке 

профессий и рабочих мест.  

9 классы  февраль  Власова Г.Ф.  

Участие в конкурсах 

социальных проектов.  

5-9 

классы  

В течение года  Власова Г.ф.  

Классные 

руководители  
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Участие в работе детских 

объединений, форумах, ярмарках 

детских инициатив, 

добровольческих ассамблеях.  

5-9 

классы  

В течение года  Власова Г.Ф.  

Ермакова О.В.  

Организация работы с 

социальными партнерами: 

очнозаочным лицеем при КГПИ, 

лицеем управленческого резерва,  

КРАПТ, центром занятости, 

ДМШ, РДК, ШХР, 

конноспортивной школой, 

библиотеками, музеем.  

7-9 

классы  

В течение года  Власова Г.Ф.  

Классные 

руководители  

Проведение родительских 

собраний «Роль родителей в 

правильном и осознанном выборе 

профессии и дальнейшего 

профиля обучения детей».  

8-9 

классы  

В течение года по 

плану работы классных 

руководителей  

Классные 

руководители  

Китюх В.В.  

Организация работы детских 

объединений в направлении 

проф.просвещения (РДШ, 

школьный медиа клуб, Юнармия, 

)  

7-9 

классы  

  Власова Г.Ф.  

Ермакова О.В.  

Папырина Е.В.  

Гаюова А.М.  

Кочев И.А.  

Организация работы 

кадетских  

5-8 

классы  

В течение года  Козлов А.А.  

Участие в реализации 

районного проекта 

популяризации профессий «Билет 

в будущее».  

6-9 

классы  

В течение года  Власова Г.Ф.  

Кл.  

руководители  

Просмотр видеоуроков 

«Проектория».  

5-11 

классы  

В течение года  Власова Г.Ф.  

Кл.  

руководители  

Реализация 

профориентационного минимума  

6-11 

классы  

В течение года  Власова Г.Ф.  

Коснырева Н.М  

  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Мероприятия  Классы  Сроки 

проведения  

Ответственные  

Благоустройство классных 

кабинетов  

5-9 

классы  

В течение года  Классные 

руководители  

Событийный дизайн 

(плакаты, выставки, стендовые 

презентации, рисунки)  

В течение года  

Оформление классных 

уголков, уголков здоровья, 

уголков ПДД, 

профориентация.  

Сентябрь  
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Благоустройство родного 

села.  

Трудовые десанты по 

уборке территории школы и 

поселка.  

Сентябрь, Май  Классные 

руководители  

Общешкольные 

субботники по уборке 

пришкольной территории  

Сентябрь, Май   Классные 

руководители  

Создание фотозоны к 

традиционным школьным 

праздникам, оформление 

календарных листов  

В течение года  Папырина Е.В.  

Классные 

руководители  

  

Оформление здания 

школы, классных кабинетов к 

праздникам (Новый год, День  

Победы, конкурсы, создание  

Знамени Победы и др.)  

В течение года  

Озеленение и 

благоустройство школьной и 

пришкольной территории  

  Май - Август  Учителя 

ответственные   

  

  

Модуль «Взаимодействие с родителями»  

  

  

Дела, события, 

мероприятия  

  

Класс 

ы   

Ориентиров 

очное  

время  

проведения  

  

Ответственные  

 Выбор  общешкольный   

родительский комитет. Заседание 

общешкольного 

 родительского комитета 

 (Распределение 

обязанностей  между 

 членами родительского 

комитета.Утверждение  плана 

работы РК).  

1-9 

классы  

сентябрь  Зам. директора по  

ВР  

Общешкольный РК 

Администрация, 

классные рук.  

Ежегодное  

  общешкольное и  

декабрь  Зам. директора по ВР,  
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родительское собрание 

«Координация деятельности 

семьи и школы в формировании 

здорового образа жизни»  

- координация действий 

семьи и школы в формировании 

здорового образа жизни;  

  Администрация 

классные  

руководители  

Заседание общешкольного 

родительского комитета №2 

(Успеваемость выпускных 

классов. Участие родительского 

комитета классов в борьбе за 

повышение успеваемости, 

качества знаний и дисциплины 

учащихся. Совместная 

подготовка к Новому году. Итоги 

рейдов.)  

декабрь  Администрация, 

классные руководители.  

1.Вечер встречи выпускников  

2. Заседание общешкольного 

родительского комитета №3;  

« Патриотическое воспитание 

в современной семье»  

февраль  Зам. директора по  

ВР классные  

руководители.  

Администрация,  

Классные рук.,  

Родители  

Родительские собрания  В течение 

года по плану  

Классные 

руководители  

Открытые родительские дни с 

посещением уроков и 

внеклассных мероприятий.  

март  Администрация, 

классные руководители.  

Коллективные встречи по 

инициативе представителей 

школы и родителей для решения 

возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию 

школьников.  

По 

необходимости  

Зам. директора по  

ВР  

Общешкольный РК 

Администрация, 

классные рук  

1. Заседание общешкольного 

родительского комитета №4;  

2. Классные родительские 

собрания: итоги года.  

3. Организация летнего труда 

и отдыха обучающихся.  

4.Организация подготовки 

образовательной организации к 

новому учебному году.  

Май  Администрация, 

классные руководители.  
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Индивидуальные 

консультации с учителями – 

предметниками, администрацией 

школы Прием родителей  и 

членов родительского комитета 

школы, консультации по 

интересующим их вопросам  

В течение 

года  

Классные 

руководители  

Совместная оздоровительная 

работа семьи и школы (дни  

В течение 

года  

Администрация, 

классные руководители,  

здоровья, спортивные 

мероприятия)  

  учителя 

физкультуры  

  

Модуль «Классное руководство»  

  

Дела, события, 

мероприятия  

  

Класс 

ы  

Ориентирово 

чное  

время 

проведения  

Ответственные  

Работа  с  классным 

коллективом.  

5-9 

классы  

в течение года  

согласно 

индивидуальным  

планам 

 работы 

классных 

руководителей  

  

Классные 

руководители  

Индивидуальная  работа 

 с учащимися.  

 Работа  с  учителями- 

предметниками, преподающими в 

данном классе.  

Работа с родителями 

учащихся или их законными  

представителями  

Сотрудничество с 

потенциальными партнерами: 

музеями, предприятиями, 

библиотеками, театрами и пр.  

Профилактическая работа с 

обучающимися, стоящими на 
внутришкольном учете, учете в  

ОПДН;  

5-9 

классы  

  Власова Г.Ф.  

Классные 

руководители  
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Работа с одаренными детьми 

класса:  

- Диагностика знаний, 

умений и навыков учащихся. 

Оценка учебных возможностей, 

их способностей к учению: 

памяти, внимания, мышления;  

- Составление 

индивидуального плана работы с 

одаренными детьми;  

-Педагогическое 

сопровождение, 

консультирование родителей в 

вопросах индивидуальной 

одаренности детей.  

- выдвижение одаренных 

детей на получение премии 

Главы с.Выльгорт и РК.  

- вовлечение одаренных 

учащихся в кружки и секции 

дополнительного образования и 

внеурочную деятельность;  

 5-  9  

классы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сентябрь  

  

  

  

  

Сентябрь  

  

  

 В  течение  

года  

  

  

  

Сентябрь  

  

  

Сентябрь  

  

  

  

 В  течение  

года  

Классные 

руководители  

Учителяпредметники  

- участие в 

интеллектуальных играх и 

марафонах, научнопрактических 

конференциях;  

- организация 

исследовательской и проектной 

деятельности с учащимися;  

- участие в конкурсах, 

смотрах, соревнованиях 

различного уровня.  

- создание и пополнение 

Портфолио одаренных детей;  

- участие в районной школе 

актива органов УС и ДО;  

- участие в конкурсе для 

одаренных  детей «Малая премия 

Сыктывдинского района»;  

- участие одаренных детей 

в Новогодней елке Главы села, 

района, РК.  

- Поощрение одаренных 

детей: публикации в СМИ.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5-9 

классы;  

  

  

  

  

 В  течение  

года  

  

  

Октябрь  

  

  

 В  течение  

года  

 В  течение  

года  

  

  

Декабрь   

  

  

Декабрь  

  

 В  течение  

года  
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Школьном сайте, в сети 

«Контакт», благодарственные 

письма и др.  

  

Модуль  «Самоуправление»  

  

  

Дела, события, 

мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  

проведения  

  

Ответственные  

Выборы 

представителей 

школьного 

самоуправления в 

Управляющий совет 

школы, лидеров 5 -9 

классов.  

5-9 

классы  

сентябрь    

Актив школы  

Собрание актива 

классов Обучение актива.  

5-9 

классы  

сентябрь  Малиновская М.С. Актив 

класса  

Организационное 

собрание школьного 

совета:  

- утверждение плана 

работы на новый учебный 

год;  

- распределение  

обязанностей;  

члены  

выбранного 

совета  

школы  

5-9 

классы  

сентябрь  Актив школы  
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- планирование 

работы на год.  

 Текущие  собрания  

школьного совета   

члены  

выбранного 

совета  

школы  

5-9 

классы  

1 раз в четверть  Малиновская М.С. Актив 

школы  

 Рейды  по 

 проверке  

школьных 

принадлежностей  

5-9 

классы  

октябрь  Актив школы  

Проведение 

организационно-  

информационных 

совещаний с 

представителями класса 

(еженедельно).  

5-9 

классы  

еженедельно  Малиновская М.С. Актив 

школы  

Контроль над 

качеством дежурства  

5-9 

классы  

ежемесячно  Актив Школы Дежурные 

учителя  

Проведение рейдов 

«Внешний вид учащихся»  

5-9 

классы  

сентябрь,   

декабрь  

Администрация школы  

Классные руководители  

Проведение рейтинга 

«Лучший класс»  

5-9 

классы  

декабрь   Власова Г.Ф.    

Анализ работы за 

истекший период, 

просмотр фильма «Наша 

школьная жизнь»  

(1-е полугодие).  

5-9 

классы  

январь    

Классные руководители  

Участие в районных, 

республиканских  

всероссийских конкурсах 

и проектах.  

5-9 

классы  

в течение года  Власова Г.Ф.  

Проверка классных 

уголков, Конкурс 

классных стендов «Мы 

класс!»  

5-9 

классы  

сентябрь    

Актив школы  
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Почта Святого 

Валентина  

5-9 

классы  

февраль  Педагогиорганизаторы  

Актив школы  

Участие в проекте 

«Суббота активиста»  

5-9 

классы  

февраль  Малиновская М.С.  

Проведение дня 

самоуправления  

7-9 

классы  

март  Власова Г.Ф  

  

Подведение итогов 

работы за год.  

5-9 

классы  

май  Власова Г.Ф. Актив школы  

Проведение акций:  

- «Библиотеке 

– нашу помощь»;  

- «Мы 

команда»  

5-9 

классы  

В течение года, 

согласно плану  

Малиновская М.С.  

Проведении 

конкурсов творческих 

работ:  

- «Моя будущая 

профессия»,   

- «Честь в труде»,   

- «Люди, которыми 

гордится наш район»  

  В течение года, 

согласно плану  

Малиновская М.С.  

Классные руководители  

  

Модуль «Урочная деятельность»  

  

Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

 

Реализация школьными 

педагогами воспитательного 

потенциала через организацию 

урочной деятельности  

5-

9 

классы  

  

согласно  

расписанию школьных 

уроков,  

индивидуальным  

планам работы 

учителейпредметников  

Учителяпредметники  

Работа с неуспевающими 

обучающимися  

Учителяпредметники  

Работа с одаренными  Учителяпредметники  

Фестиваль открытых 

уроков   

5-

9 

классы  

март  Руководители  

ШМО  

Проведение предметных 

недель  

5-

11 

классы  

октябрь    
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Проведение учебных 

олимпиад   

- школьного,   

- муниципального,   

- республиканского 

уровей  

  

  

5-

9 

классы  

7-

9 

классы  

7-

9 

классы  

ноябрь - февраль  Корнева Т.Н.  

Проведение 

учебноразвлекательных 

мероприятий, викторин, 

литературных композиций, 

экскурсий и др  

7-

9 

классы  

В течение года 

согласно  

индивидуальным  

планам работы 

учителей-

предметников  

Власова Г.ф..  

Учителяпредметники  

Участие в конкурсе чтецов 

«Живая классика».  

5-

9 

классы  

  Зеленова Т.В.  

Учителя русского языка 

и литературы  

Участие в конкурсе чтецов 

на коми языке.  

5-

9 

классы  

  Зеленова Т.В  

Учителя коми языка  

Работа с одаренными:  

- Организация 

исследовательской и проектной 

деятельности с учащимися.  

- Участие в 

республиканской конференции 

«Отечество – Земля Коми».  

- Участие в 

республиканской конференции 

ЮНИОС.  

- Участие в 

республиканской 

учебноисследовательской 

конференции «Я – 

исследователь, я открываю 

мир».  

- Участие в районной 

научно-практической  

5-

9 

классы  

В течение года 

согласно 

планам  

проведения 

мероприятий  

  

Учителя-

предметники  

  

  

  

Ермакова О.в.  

  

  

Учителя-

предметники  

  

Учителя-

предметники  

  

  

  

  

Власова Г.Ф  

Учителя-

предметники  

конференции «Моя Родина – 

Сыктывдин».  
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Модуль «Кадетское движение»  

  

Дела, события, 

мероприятия  

Клас 

сы  

Ориентирово 

чное  

время 

проведения  

Ответственные  

Выступление на 

торжественной линейке, 

посвящённой Дню знаний  

5-8 

классы  

сентябрь  Педагоги-

организаторы  

Экскурсия в автошколу ДОСААФ, 

просмотр видеороликов о 

необходимости  

использования ремней 

безопасности, посетили 

класс обучения военных 

связистов, 

автоводителей.  

5-8 

классы  

сентябрь  ДОСААФ  

Экскурсия в музей 

полиции  

5-6 

классы  

октябрь  МВД РК  

Выступление на концерте 

посвящённом Дню учителя  

5-8 

классы  

октябрь  Администрация и 

педагоги 

организаторы школы  

Участие во Всероссийской акции 

«Музеи для кадет», с участием 

представителя ГИБДД и 

демонстрацией приборов регистрации 

правонарушений водителями 

скоростного  

режима  

6-7 

классы  

ноябрь   ГИБДД  РК  по  

Сыктывдинскому району  

Урок нравственности, «Белый 

ангел» Елизавете Фёдоровне Романовой  

5 

классы  

ноябрь  Республиканская 

библиотека им. С. 

Маршака  

Юным героям Советского Союза и 

России посвящается, просмотр и 

обсуждение документального фильма.  

5-8 

классы  

декабрь    

Урок толерантности.  

  

5 

классы  

декабрь  Центральнаядетск 

ая библиотека  

Интерактивная 

передвижная выставка-

размышление «Святые-

новомученники земли 

Коми»  

5-8 

классы  

декабрь  Центральнаярайо 

нная библиотека  
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Экологический квест «Кто 

победит? Мусор или человек?»  

5 

классы  

декабрь  Республиканский  

Центр 

особоохраняемых 

природных территорий.  

 

   Тренинг и химические  

опыты  

Экскурсия в кинологическую 

службу РК  

5-

6 

классы  

декабрь  МВД РФ  

Основы работы с картой: условные 

обозначение, нахождение ориентиров  

5-

8 

классы  

январь  Козлов В. В. 

гендиректор 

«Пироком»,  

«Финноугория»,финно угорские игры  5-

8 

классы  

январь  Дом Дружбы народов  

 Беседа  с  просмотром 

 видеоролика  

«15февраля – день вывода советских 

войск из  

Афганистана». Посещение концерта. 

15февраля-окончание войны в 

Афганистане  

5-

6 

классы  

февраль  Козлов В. В..  

Классные 

руководители  

Беседа «Афганская  

 война».  Встреча  с 

 ветеранами  

Афганистана  

7-

8 

классы  

февраль  Козлов В. В.  

Классные 

руководители  

Посещение выставки «Афганистан. 

Мы помним»  

5-

8 

классы  

февраль   Дом  дружбы  

народов  

Праздник 23 февраля в истории 

моей страны, видеофильм с 

последующим обсуждением  

5-

6 

классы  

февраль  Администрация и 

педагоги организаторы 

школы  

Участие в концерте посвященному 

23 февраля  

5-

8 

классы  

22 февраля  Ермакова О.В.  

Экскурсия в воинскую часть  

 Сыктывкарского  гарнизона, 

 музей  

росгвардии  

6-

8 

классы  

март  Козлов В. В.  

Классные 

руководители  

 Литературный  вечер  «Мама 

 главный  

5-

8 

классы  

март  Педагогиорганизаторы 

школы  
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человек в 

моей 

жизни»  

 Выезд  в  оздоровительный 

 лагерь  

«Гренада» смена 

«Спасатель 2022»  

5-

8 

классы  

март  Центр потуризму  

и экскурсиям РК  

Профориентационная беседа об 

Академии  

МВД г. Санкт-Петербург Шишкин  

И. С.  

7-

8 

классы  

апрель  Следователь СК  

МВД РФ  

Соревнования «Рекордсмены школы»  5-

8 

классы  

апрель  Учителя физической 

культуры  

Литературно-музыкальная 

композиция «У истоков 

Коми края»  

5-

8 

классы  

апрель  Администрация и  

Педагоги 

организаторы школы  

Презентация кадетского класса, 

участие в общешкольном собрании для 

будущих кадетов  

5-

8 

классы  

апрель  Администрация и  

Педагоги 

организаторы школы  

Участие в митинге, посвящённом 9мая  5-

9 

классы  

9 мая  Педагогиорганизаторы  

Козлов А.А.  

   Классные 

руководители  

Участие  в  международной 

 акции «Библионочь-2021»  

5-

8 

классы  

май  Центральная районная 

библиотека  

 Тактическое  занятие  

«Окопооборонительное 

сооружение»   

5-

6 

классы  

май  Козлов А. А.- 

воспитатель 

кадетского класса  

  

Модуль «Культурно-досуговая среда  

  

Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

СТАРТАП «Культурный 

дневник школьника»  

5-9 

классы  

Сентябрь  Классные 

руководители  

Общероссийский 

открытый урок «Наука и 

технология»  

5-9 

классы  

1 сентября  Классные 

руководители  
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Участие в акциях проекта:   

- Акция ЛЕТОПИСЬ 

СЕРДЕЦ.  

- Акция КИНОЛЕТО  

- КУЛЬТУРНЫЙ  

МАРАФОН  

- Всероссийская акция  

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ  

ШКОЛЬНИКОВ  

5-9 

классы  

В течение года  Классные 

руководители  

Участие в  

Республиканской культурной 

онлайн-олимпиаде  

5-9 

классы  

Май  Классные 

руководители  

Власова Г.Ф  

Встречи с деятелями 

культуры (в том числе и 

виртуальные встречи) на 

электронных площадках 

культурных и  

образовательных организаций  

5-9 

классы  

В течение года  Классные 

руководители  

Культурные абонементы 

для школьников (групповые 

посещения) в музеи, театры, 

художественную галерею г. 

Сыктывкар, кинотеатры, 

концертные залы и т.д. 

(согласно афише 

мероприятий)  

5-9 

классы  

В течение года  Классные 

руководители  

Сетевые партнеры  

Ведение культурного 

дневника школьника   

5-9 

классы  

В течение года  Классные 

руководители  

Участие в общешкольном, 

районном, республиканском 

конкурсе «Лучший культурный 

дневник школьника» 

Республики Коми  

5-9 

классы  

В течение года  Классные 

руководители  

Власова Г.Ф.  

Участие в конкурсах 

проекта «Культура для 

школьников»  

5-9 

классы  

В течение года  Классные 

руководители  

Власова Г.Ф.  
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Проведение тематических 

классных часов, мероприятий в 

рамках реализации 7 разделов 

«Культурного дневника»  

- литература;  

- изобразительное 

искусство;  

- архитектура;  

- музыка;  

- театр;  

- кинематограф;  

- народная 

культура  

5-9 

классы  

В течение года  Классные 

руководители  

Сетевые партнеры  

Видеотур «Забытое 

ремесло» центр культурных 

инициатив «Югор»  

5-9 

классы  

В течение года  Классные 

руководители  

  

Модуль «Профилактика и безопасность»  

Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Организационная работа. Работа с педагогическим коллективом  

Индивидуальное 

консультирование  

5-9 классы  В течение года  Зам.директора, 

СПЛ  

Учебнопросветительская 

работа (совместно с СПЛ, 

ОПДН, КПДН, управлением 

по социальным вопросам).  

5-9 классы  В течение года  Зам.директора  

Приглашенные 

специалисты  

Заседания МО классных 

руководителей «Ранняя 

профилактика  

семейного неблагополучия», 

тренинги, консультации,  

«Особенности 

межличностного 

взаимодействия учащихся со 

 сверстниками  и 

взрослыми».  

5-9 классы  Ноябрь  Зам.директора,  

Руководитель  

МО классных 

руководителей  

Совещание при 

директоре «Работа  

педагогического коллектива 

по реализации ФЗ РФ №120».  

5-9 классы  Январь  Зам.директора  
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Мониторинг 

воспитательной деятельности 

ОУ.  

5-9 классы  Сентябрь-октябрь  Зам.директора, 

классные  

руководители, 

психолог  

Диагностическая работа  

 

Организация 

мониторинга социального 

состава учащихся школы  

5-9 классы  Сентябрь  Зам.директора,  

СПЛ служба, 

классные 

руководители  

Психодиагностика  

 уровня  адаптации  

учащихся   

5 классы  Октябрь-ноябрь  Зам.директора,  

СПЛ служба, 

классные 

руководители  

Диагностика уровня 

сформированности 

компонентов учебной 

деятельности 

пятиклассников, 

особенности адаптации к 

школе.  

5 классы  Октябрь  Психолог,  

Классный 

руководитель  

Диагностика 

ценностных ориентаций 

личности школьника, 

определение уровня 

воспитанности.  

5-9 классы  Сентябрь, апрель  Классные 

руководители, 

психолог  

Диагностика  

склонностей  и 

способностей в рамках 

профессионального 

самоопределения 

учащихся.  

5-9 классы  Октябрь, март  СПЛ служба  

Мониторинг 

деятельности 

 классного 

руководителя.  

5-9 классы  Март  Зам.директора, 

психолог  

Изучение 

потребности в рабочих 

местах для учащихся в 

летний период.  

5-9 классы  Март-май  Классные 

руководители, 

Зам.директора  

Профилактическая работа со школьниками  

«Предупреждение неуспешности»:  
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Контроль за 

посещаемостью уроков, в  

случае пропуска занятий 

учеником, выяснение у 

родителей причины 

отсутствия.  

5-9 классы  Ежедневно  Классные 

руководители  

Контроль 

пропусками 

неуважительным  

причинам  

за 

по  

5-9 классы  Ежедневно  Классные 
руководители,  

педагогипредметники  

Администрация 

Родители  

Контроль 

успеваемостью 

обучающегося   

за  5-9 классы   Еженедельно  

Ежемесячно   

По итогам 

четверти  

Классный 

руководитель  

Обеспечение  

 принятия  мер  

родителям, которые  
к 

не  

5-9 классы  В течение года  Классные 

руководители  

Администрация  

 

обеспечивают контроль 

за обучением и 

воспитанием  

ребенка  

  Социальный педагог  

Проведение 

дополнительных 

занятий и 

индивидуальной работы 

с нуждающимися   

(прогуливающими) 

учащимися, организация 

помощи отстающим как 

педагогом 

предметником, так и 

успевающими  

учениками  

5-9 

классы  

По графику 

консультаций  

Классный руководитель,  

Педагогипредметники, 

Обучающиеся– 

наставники  

Работа совета 

профилактики, по 

профилактическое 

работе с обучающимся и 

его семьей  по 

предварительным 

результатам четверти  

5-9 

классы  

Раз в 

четверть  

Члены совета по 

профилактике,  

Классный 

руководитель  
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Вовлечение 

обучающихся в 

значимые мероприятия 

классных коллективов:  

соревнования, концерты, 

конкурсы и т.д.  

5-9 

классы  

В течение 

года  

Классные 

руководители,  

Педагогиорганизаторы  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений»  

Осуществление 

педагогической  

деятельности по 

воспитанию здорового 

образа жизни и  

формированию 

негативного отношения 

к вредным привычкам 

через классные часы, 

беседы, экскурсии, 

встречи со 

специалистами  

5-9 

классы  

В течение 

года  

Классные 

руководители,  

Соц. педагог  

Создание условий 

для повышения 

самооценки учащихся и 

успешной реализации, 

через вовлечение 

обучающихся в 

значимые мероприятия 

классных коллективов: 

соревнования, 

концерты, конкурсы и 

т.д  

5-9 

классы  

В течение 

года  

Классные 

руководители,  

Педагогиорганизаторы  

Включение 

указанной категории 

учащихся в 

общественно полезную 

деятельность,  развитие 

в её рамках 

толерантности и  

5-9 

классы  

В течение 

года  

Классные 

руководители,  

Социальные партнеры 

школы,  

Педагогиорганизаторы  

 

коммуникативной  

культуры,  навыков 

бесконфликтного 

поведения.  

   

Оказание 

социальнопсихологической 

помощи детям при 

решении проблем в их 

жизни.  

5-9 

классы  

В течение года  Психологи школы,  

Социальный педагог  
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Работа детских лагерей 

в период осенних, весенних 

и летних  

каникул  

5-9 

классы  

В каникулярный 

период  

Администрация,  

Педагогивоспитатели,  

Классные 

руководители.  

Вовлечение 

обучающихся в кружки, 

секции дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности.  

5-9 

классы  

В течение года  Классный руководитель,  

Социальные партнеры 

школы,  

Педагогиорганизаторы  

«Правовое просвещение»  

Правовое просвещение 

обучающихся, через 

классные часы, встречи с 

представителями  

правоохранительных 

органов, конкурсы, 

олимпиады по правовому 

воспитанию, просмотр и 

обсуждение фильмов по 

данной тематике,  

экскурсии  

5-9 классы  В течение года  Классный руководитель,  

Социальные партнеры 

школы,  

Педагогиорганизаторы,  

Социальный педагог,  

Участие в районных 

конкурсах  и  акциях  

правовой тематики  

5-9 

классы  

В течение года  Классный 

руководитель  

Социальные партнеры 

школы  

Педагогиорганизаторы  

Учителяпредметники  

«Профилактика потребления ПАВ и вредных привычек (токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения и т.д.)»  

Мониторинг по 

выявлению употребления 

подростками наркотиков, 

курительных смесей, ПАВ 

и изучение отношения 

детей к проблеме 

наркомании.  

5-9 

классы  

  СПЛ служба, 

Зам.директора  

Изучение состояния 

физического здоровья 

учащихся и определение 

возможных   

5-9 

классы  

Сентябрь, Май  Медицинский работник 

школы,  

Завуч по БЖ,  

 

путей 

 преодоления 

  Классные руководители  
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физического 

нездоровья,  

 Встречи  со  

специалистами, 

киноклубы, месячник 

борьбы со Спидом и 

наркоманией.  

5-9 классы  В течение 

года  

СПЛ служба,  

Классные руководители  

Проведение 

конкурсов, викторин, 

выставок рисунков и 

плакатов, конкурс 

медиапрезентаций.  

5-9 классы  В течение 

года  

Классный руководитель,   

Соц.педагог  

Проведение 

общешкольных акций: 

«День без наркотиков», 

«День без сигарет», 

«Скажи где торгуют  

смертью»  

5-9 классы  В течение 

года  

Зам.директора,  

Классные руководители,   

Школьная 

спартакиада,  День  

здоровья  

5-9 классы  В течение 

года  

Классный руководитель,  

Педагогиорганизаторы  

Общешкольный  

конкурс:  «Самый 

классный класс».  

5-9 классы  Сентябрь - Апрель  Классный 

руководитель  

«Социальная и психолого-педагогическая поддержка обучающихся»  

Социально 

педагогические 

исследования  с 

 целью 

выявления социальных 

и  личностных проблем  

детей всех возрастов.  

5-9 классы    Психолог  

Классные часы по 

формированию 

навыков общения, 

адекватного поведения 

в конфликтных 

ситуациях у 

подростков.  

5-9 классы  В течение 

года  

Классный 

руководитель  

Профилактика 

опасности психических 

и физических нагрузок 

в период подготовки к 

ОГЭ.  

9 классы  Март-апрель  Психолог  
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Социально  – 

педагогическое 

консультирование  

5-9 классы  В течение 

года  

Социальный педагог  

«Профилактическая работа с родителями»  

Выявление 

 семей, 

находящихся  в  

социально-опасном 

положении.  

Формирование 

 банка данных по 

семьям. Работа с 

семьями (согласно ФЗ 

РФ №120).  

5-9 классы  

  

В течение 

года  

Классный руководитель,  

социальнопсихолого- 

логопедическая служба, 

зам.директора  

 

Диагностика 

семейного воспитания 

(анкетирование, 

тестопросник).  

5-9 

классы  

Октябрь  Психолог,   

Классный 

руководитель  

Посещение учащихся 

на дому с целью 

обследования социально- 

бытовых условий 

проживания, контроля за 

семьей и ребенком 

(согласно ФЗ РФ №120), 

оказание помощи семье.  

5-9 

классы  

  Социальнопсихолого- 

логопедическая служба,   

Инспектор  

ОПДН,  

Классный 

руководитель  

Проведение цикла 

профилактических бесед 

об ответственности 

родителей за воспитание 

детей:  

- «Права  и  

обязанности семьи»,   

- «Бесконтрольность 

– основная причина 

совершения 

правонарушений»,   

-«Взаимоотношения в 

семье  –  отражение 

 в  

ребенке»,   

- «Пути  решения 

конфликтных ситуаций» 

и  

т.д.  

5-9 

классы  

  Социально-

психолого- 

логопедическая служба,   

Классный 

руководитель  
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Привлечение 

родителей к проведению 

общественно-значимых 

мероприятий, экскурсий, 

походов, поездок детей 

согласно  

воспитательному  плану 

школы,  классного 

руководителя.  

5-9 

классы  

  Зам. директора,  

Классный 

руководитель  

Привлечение 

родителей к управлению 

школой через работу 

родительских комитетов, 

родительские собрания, 

деятельность Совета 

школы.  

5-9 

классы  

В течение 

года  

Директор школы  

Индивидуальные 

семейные консультации  

5-9 

классы  

  Зам. директора  

Классный 

руководитель  

Узкие 

специалисты  

Размещение 

информации на сайте 

школы по социальной  

5-9 

классы  

  Социальный педагог,  

поддержке обучающихся, 

семей имеющих статус 

малоимущих, 

многодетных семей, 

семей в которых 

воспитываются дети, 

находящиеся под опекой.  

  Лаборант по 

технической поддержке 

школы  

Проведение 

родительского патруля  

5-9 

классы  

Раз в 

четверть  

Родители,  

Классный 

руководитель  

  

Модуль «Социальное партнерство».  

  

        Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает:   

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве,      в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и  

календарного      плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные,  

школьные      праздники, торжественные 

мероприятия и т.п.);  
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- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных     занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности;  

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий,      акций воспитательной направленности при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации;  

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с    организациями партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д.  

     направленности,  ориентированные  на  воспитание  обучающихся, 

 преобразование  

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

  

№  Социальные 

партнеры  

Мероприятия  Сроки и 

ответственные  

1.  ГИБДД   Профилактическая работа по 

ДДТ, участие в конкурсах,  

проектах, фестивалях, акции 

«Внимание - дети!», конкурс  

"Безопасное колесо".  

Классные 

руководители  

Власова Г.Ф.  

В течение года  

2.  Комитет  

молодежной политики 

спорту и туризму  

конкурсы, 

слеты, форумы.  

Власова Г.Ф.  

В течение года  

3.  Детская школа 

искусств «Зарань»  

Совместные  

музыкальнолитературные 

вечера, мероприятия.  

Классные 

руководители  

В течение года  

4.  Центральная 

районная больница, 

другие медицинские  

Совместная реализация 

программы «Здоровье»: 

медосмотры, вакцинация, 

пропаганда здорового образа  

Вокуев Ф.Э.  

Классные 

руководители  

В течение года  

 

 учреждения города 

Сыктывкара.   

жизни. Всемирный день борьбы 

со СПИДОМ. Тематические 

лектории, встречи с 

медицинскими специалистами. 

Беседы врача на различные темы, 

предусмотренные планом.   

 

5.  Пожарная часть,  

МЧС  

Профилактика ОБЖ. 

Выступление на общешкольных 

линейках, классных часах. 

Распространение  памяток по 

ОБЖ.  

Взаимодействие с МЧС.  

Классные 

руководители  

В течение года  
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6.  Центр занятости 

населения  

Видеофильмы, беседы, 

выступления на классных часах, 

проведение  совместных 

конкурсов « В мире профессий».  

Профориентация.  

Классные 

руководители  

В течение года  

7.  Краеведческие 

музеи  

Тематические 

экскурсии, лектории, 

беседы, конференции.  

Классные 

руководители  

В течение года  

8.  Районный  дом 

культуры  

Совместное проведение 

мероприятий, акций.  

Классные 

руководители  

В течение года  

9.  Средние 

специальные и высшие 

образовательные 

учреждения района, г.  

Сыктывкара.   

- ГПОУ «КРАПТ»  

- ГПОУ 

«Сыктывкарский 

политехнический 

техникум»  

Знакомство с работой ОУ, 

профориентационная работа. 

Предпрофессиональное обучение 

обучающихся 9-х классов.  

Власова Г.Ф.  

Классные 

руководители  

В течение года  

10.  Библиотеки села, г. 

Сыктывкара  

Проведение библиотечных 

уроков, праздников, тематических 

занятий, организация встреч с 

людьми разных профессий  

Классные 

руководители  

В течение года  

11.  Газеты района, г. 

Сыктывкара «Наша 

жизнь», «Про город», 

«Республика» и др.  

Публикация статей о главных 

мероприятиях школьной жизни, 

организация мастер-классов, 

встреч с журналистами  

Власова Г.Ф.  

В течение года  

12.  Спортивный 

комплекс им. Раисы 

Сметаниной.  

Участие в соревнованиях, 

турнирах, эстафетах, школьники 

посещают спортивные клубы и 

секции.  

Классные 

руководители  

В течение года  

13.  ОМВД по  

Сыктывдинскому 

району, Республике 

Коми.  

Профилактика 

правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних. 

Выступление на общешкольных 

линейках, классных часах.  

Распространение  памяток.  

Власова Г.Ф.  

В течение года  

 

14.  Предприятия села  

Выльгорт,   

г. Сыктывкар.   

 Знакомство  с  работой  

предприятия, 

профориентационная работа.  

В течение года  

Классные 

руководители  

15.  Ветеранские 

организации.  

Патриотическое воспитание 

(встречи с ветеранами.  

Кетова В.В.  

Классные 

руководители  



 

316  

  

В течение года  

16.  Музыкальная школа, 

филармония, театры г. 

Сыктывкара  

Организация концертных 

программ, мастер-классов для 

учащихся школы  

Классные 

руководители  

В течение года  

17  Отдел молодежи МО 

МР  

«Сыктывдинский»  

Организация районных 

культурных, спортивных, 

патриотических и иных 

молодежных мероприятий; 

поддержки, контроля и 

координации деятельности 

детских и молодежных 

организаций и учреждений сферы 

молодежной политики  

Сыктывдинского района.  

Папырина Е.В. В 

течение года  

18  Управление по 

социальным вопросам 

Сыктывдинского района  

социальная помощь и защита 

интересов ребенка и его семьи.  

Власова Г.Ф.  

В течение года  

19  Районный отдел 

образования  

Осуществление 

управленческих функций по 

организации предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования по основным 

общеобразовательным 

программам в муниципальных 

образовательных организациях. 

Осуществление управленческих 

функций по организации 

предоставления дополнительного 

образования детей в 

муниципальных образовательных 

организациях.  

Обеспечение прав граждан на 

образование путем создания 

условий для эффективного 

функционирования и развития 

системы образования района; 

Осуществление 

информационного обеспечения 

образовательных учреждений;  

Организация районных 

культурных, спортивных, 

патриотических и иных  

молодежных мероприятий;  

Власова Г.Ф.  

В течение года  

20  Администрация 

района села  

Осуществление 

взаимообмена  информацией  

Власова Г.Ф.  

В течение года  
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  между администрацией и ОУ, 

проведение совместных 

мероприятий, конкурсов:  

«Лучшая семья», «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Папа, мама, я 

– читающая семья», «Чествование 

семейных династий», организация 

сельских праздников;  

Организация летней занятости 

обучающихся школы; Совместная 

работа по поддержке детей из 

малообеспеченных семей, 

проведение совместных рейдов по 

неблагополучным семьям.   

 

21  Районный центр 

внешкольной работы  

Внешкольная кружковая 

деятельность с целью передачи 

обучающемуся совокупности 

знаний, умений и навыков в 

определённой сфере, а так же 

развитие кругозора, 

междисциплинарного чутья, 

способности к индивидуальным 

креативным решениям, к 

самообучению, формирование 

гуманистических ценностей, 

необходимых для успешного 

развития современного общества.  

Власова Г.Ф.  

В течение года  

22  IT-куб  освоение обучающимися 

актуальных и востребованных 

знаний, навыков и компетенций в 

сфере информационных 

технологий, внедрение новых 

форм профориентации, освоение 

новых технологий, открытие 

новых направлений IТ-творчества 

для детей и подростков.  

Классные 

руководители  

В течение года  
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23  Детские спортивные 

школы района, села, 

города  

Мероприятия, направленные 

на координацию и интеграцию 

деятельности ДЮСШ и 

общеобразовательных школ. 

Совместное проведение  

Всероссийского 

физкультурноспортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне», спортивных 

мероприятий, эстафет, 

спортивных праздников и 

презентации, соревнований по 

общей физической подготовке, 

мастер-классы, организация 

летнего оздоровительного отдыха.  

Классные 

руководители  

В течение года  

  

  

  

Модуль «Школьный музей»  

Мероприятия  Ответственные  

сроки   

1.Участие в слёте активистов школьных музеев.  

  

  

  

2. Участие в различных муниципальных  и региональных 

конкурсах.  

- Районная краеведческая конференция «Моя 

Родина –  

Сыктывдин»  

- Республиканский смотр – конкурс музеев 

образовательных организаций  

- Общешкольная научно-практическая 

конференция  

«Налимовские чтения»  

  

3. Участие  акции «Поздравление ветерану»  

а) с Днём пожилого человека и Днём учителя  

б) с Новым годом  

в) с Днём Защитника Отечества, с 8 марта  

г) с Днём Победы  

5. Краеведческий квест «Коми культура тöдысьяс»  

(«Знатоки коми культуры»)  

  

Кетова В.В 

классные 

руководители  

В течение года  

Классные 

руководители  

Кетова В.В.  

В течение года  

  

  

  

  

  

Классные 

руководители В 

течение год  

  

  

Кетова В.В.  

В течение год  
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6.Посещение экскурсий:  

- «Быт коми народа» - 2-4 класс («Одежда коми 

народа»,  

«Кухонная утварь», «Традиционные занятия коми народа»)  

- «Василий Петрович Налимов» - 5 класс  

- «Её именем названа улица» - 6 класс  

- «Пионерская организация в с.Выльгорт» - 7 

класс  

- «Никто не забыт, ничто не забыто» -8-10 класс 

(«Герои Советского Союза», «У войны не женское 

лицо», «Они сражались за Родину»)  

- «Память с горечью прошлого» - 11 класс  

- Проведение обзорной экскурсии для 

первоклассников и вновь прибывших в школу учителей 

«Здравствуй, школьный музей!»  

  

7. Встречи с ветеранами педагогического труда  

  

  

8. Участие во  временной выставке «Советская 

новогодняя игрушка»  

   

Кетова В.В.  

Классные 

руководители В 

течение года  

  

  

  

  

  

  

  

Кетова В.В.  

В течение года  

  

Классные 

руководители 

декабрь  

  

Модуль «Добровольческая деятельность»  

  

Мероприятия  Ответственные сроки  

• участие школьников в организации 

культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий,  

Классные руководители  

В течение года  
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проводимых на базе школы (в том числе 

сельского, районного и республиканского 

характера);  

• посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям, проживающим 

в с. Выльгорт;  

• привлечение школьников к 

совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, дома 

престарелых, центры социальной помощи семье 

и детям, учреждения здравоохранения) – в 

проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений, в помощи по благоустройству 

территории данных учреждений;  

•участие школьников (с согласия 

родителей или законных представителей) 

к сбору помощи для нуждающихся, 

благотворительных акциях.  

  

  

Классные 

руководители  

В течение года  

Власова  Г.ф. 

классные 

руководители В 

течение года  

  

  

  

  

  

Малиновская М.С.  

В течение года  

• участие школьников в организации 

праздников, торжественных  

мероприятий, встреч с гостями школы;  

  

• участие школьников в работе на 

территории школы (благоустройство клумб, 

уход за деревьями и кустарниками).  

• шефство классов над ветеранами 

педагогического труда,  работавших в  

МБОУ «ВСОШ № 2»;  

Классные 

руководители  

В течение года  

  

Классные 

руководители  

В течение года  

• участие в волонтерской 

деятельности на школьном и классном 

уровнях;  

• получение индивидуальной 

волонтерской книжки.  

  

Орловская О.Б.  

Папырина Е.В.  

Классные 

руководители  

В течение года  

  

  

Модуль «Школьный театр»  

  

1. Индивидуальные: беседа, дискуссии, консультация, обмен мнениями, совместный 

поиск решений,  совместное    решение проблемы, диагностика, тестирование, 

анкетирование  

2. Групповые: творческие группы,  тренинги    

3. Коллективные: постановка спектаклей, сказок, пьес конкурсы,   праздники, игры,                   

презентации, выставки, экскурсии, встречи с  интересными людьми, работниками  
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культуры и искусства.  

Мероприятия  Ответственные  

1.  Индивидуальные: беседы, дискуссии, 

консультации, обмен мнениями, совместный поиск  

Михайлов А.Р.  

В течение года  

решений, совместное    решение проблемы, 

диагностика, тестирование, анкетирование. 

Набор детей в школьный театр  

  

 

2. Групповые: творческие группы,  тренинги    

  

Михайлов А.Р.  

В течение года  

3. Коллективные: постановка спектаклей, сказок, 

пьес конкурсы,   праздники, игры, презентации, 

выставки, экскурсии, встречи с  интересными 

людьми, работниками культуры и искусства.  

  

Михайлов А.Р. 

 В течение года  

  

  

Модуль «Наставничество».  

  

Мероприятия  Ответственные, сроки  

1.  Помощь в самоорганизации (помощь в 

составлении режима дня, совместное составление 

программы саморазвития, помощь в выборе целей 

и их достижении).  

  

Классные руководители  

Актив детей  

В течение года  

2.Помощь в формировании интеллектуальные 

умения в виде тренировки ряда мыслительных 

операций по западающим темам (таблица 

умножения, правила и т.д.).  

  

Классные руководители  

Актив детей  

В течение года  

3.Оказать помощь в выполнении домашних 

заданий.  

  

Классные руководители  

Актив детей  

В течение года  

4.Оказание взаимной  помощи в 

учебноисследовательской, проектной и  творческой 

работе.  

Работа над общими проектами, 

исследованиями.  

Классные руководители  

Актив детей  

В течение года  

5.Поддержка становления индивидуальности 

подростка (оказание помощи в выборе кружков и 

секций, приглашение на занятия, оказание 

индивидуальной помощи в развитии творческих 

способностей и т.д.).  

Классные руководители  

Актив детей  

В течение года  
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6.Помощь в самоорганизации (помощь в 

составлении режима дня, совместное составление 

программы саморазвития, помощь в выборе целей и 

их достижении).  

7.Вовлечение в мероприятия школьного 

сообщества.  

Классные руководители  

Актив детей  

В течение года  

.8.Психоэмоциональная поддержка учащихся.  

9.Вовлечение учащихся в совместную 

творческую, образовательную деятельность.  

10.Обучение навыкам мирного разрешения 

конфликтов.  

Классные руководители  

Актив детей  

В течение года  

11.Знакомство с традициями, особенностями 

школы и класса.  

Классные руководители  

Актив детей  

В течение года  

12.Помощь с организацией образовательного 

процесса.  

13.Решение конкретных психологических и 

коммуникативных проблем.  

 

  

Модуль «Внешкольные мероприятия».  

  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Участие в акциях, социальных проектах:  

«Бессмертный полк», «Свеча памяти», 

«Полотно Победы», «Открытка ветерану», 

«Доброподарки», «Другу помоги», «Весенняя 

неделя добра», «Кормушка», «Чистый двор», 

«Твори добро», «Всемирный день борьбы со 

Спидом»  

  

В течение 

года  

Малиновская 

М.С.  

Участие в едином дне профилактики  ноябрь  Классные 

руководители  

Участие в едином дне правовых знаний  ноябрь  Классные 

руководители  

Власова Г.Ф.  

Участие в районной спартакиаде 

школьников  

В течение 

года  

Кочев И.А.  

Участие в районной спортивно-

патриотической игре «Зарница»  

апрель  Боднарюк Д.Ю.  

Участие в районных соревнованиях юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо»  

май  Зебарева Е.С.  

Участие в районных соревнованиях по сдаче 

нормативов ГТО  

В течение 

года  

Кочев И.А.  



 

323  

  

Участие в районных соревнованиях 

«Президентские состязания»  

апрель  Кочев И.А.  

Участие в районном конкурсе «Звездочки 

Сыктывдина»  

март  Власова Г.Ф.  

Участие в районном конкурсе «Живая 

классика»  

декабрь  Зеленова Т.В.  

Участие в районном конкурсе «Детство без 

границ»  

март  Орловская О.Б. 

Власова Г.Ф.  

Участие в районном конкурсе «Безопасность 

глазами детей»  

В течение 

года  

Вокуев Ф.Э.  

Участие в районном конкурсе «Слово-дело 

великое», «Без срока давности»  

В течение 

года  

Власова Г.Ф.  

Участие в в районной научно-практической 

конференции «Моя Родина-Сыктывдин»  

декабрь  Власова Г.ф.  

  

Участие в районном конкурсе «Школьный 

патент – шаг в будущее»  

В течение года  Власова Г.ф.  

Участие в конкурсе «Малая премия Главы 

района»  

В течение года  Власова Г.ф.  

Участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников  

Сентябрьноябрь  Корнева Т.Н.  

  

                            

3. Требования к условиям реализации образовательных программ основного общего 

образования  

                   

  

Требования к условиям реализации программы основного общего образования  

Включают  

 общесистемные требования;   

требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению;  

требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям.   

Общесистемные требования к реализации программы основного общего образования 

включают: 1) создание комфортной развивающей образовательной среды, гарантирующей 

безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и социального 

благополучия обучающихся.   

2)условия, обеспечивающие возможность:  

 -достижения планируемых результатов освоения программы ООО, в том числе 

адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ;   
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-развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении;   

-формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; формирования социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственности, 

российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;   

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации  

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников;  

-организации сетевого взаимодействия Организаций, организаций, располагающих 

ресурсами, необходимыми для реализации программ основного общего образования;   

-формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

- применения в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; -эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

- эффективного управления в МБОУ «Выльгортской сош №2» с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ основного общего 

образования.   

3) условия, обеспечивающие доступ к информационно-образовательной среде 

Организации:   

При реализации программы ООО, в том числе адаптированной, каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение 

всего периода обучения должен быть обеспечен доступ к:  

 -учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей,   

-учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей;  
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 -информации о ходе образовательного процесса;   

-информации о результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся; информации о расписании проведения учебных занятий;  

-информации о процедурах и критериях оценки результатов обучения.   

Информационно-образовательная среда МБОУ»Выльгортская сош №2» должна 

обеспечивать возможность использования современных ИКТ в реализации программы 

ООО, в том числе использование:  

- имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде,   

-электронных образовательных и информационных ресурсов,   

-средств определения уровня знаний и оценки компетенций,  

 -объектов, необходимых для организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения, -дистанционных образовательных технологий,  

 -объективного оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся  

 -возможностей информационных ресурсов информационно-образовательной среды МБОУ 

«ВСОШ№2» посредством сети Интернет.   

4)условия реализации программы ООО, в том числе адаптированной, с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий:  

- каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным авторизированным доступом к совокупности информационных и 

электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, 

соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования в полном объеме независимо 

от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети  

Интернет как на территории Организации, так и за ее пределами; -условия реализации 

программы ООО с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями; условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды с применением ресурсов иных 

организаций.   

5)создание и функционирование электронной информационно-образовательной среды 

МБОУ  

«ВСОШ№2», которая должна обеспечивать  

- доступ к учебным планам,  

- доступ к рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, -доступ к электронным учебным изданиям 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных 
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предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

посредством сети Интернет;   

-формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ;   

-фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатах 

промежуточной аттестации и результатах освоения программы основного общего 

образования;  

 -проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 -взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством 

сети Интернет.   

-6)функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 27 июля 

2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 

2021, N 11, ст. 1708), Федеральный закон от 27 июля  

2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2021, N 1, ст. 58), Федеральный закон от 29 декабря 2010 

г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 48; 2021, N 

15, ст. 2432).   

7)условия использования электронной информационно-образовательной среды должны 

обеспечивать безопасность  

- хранения информации об участниках образовательных отношений,  

- цифровых образовательных ресурсов, используемых Организацией при реализации 

программ основного общего образования,   

- организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

 8)условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

могут быть обеспечены ресурсами иных организаций.  

Материально-технические условия реализации программы основного общего образования, 

в том числе адаптированной, должны обеспечивать:  

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

основного общего образования, требования к которым установлены ФГОС;   

2) соблюдение: гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических 

требований; социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 
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социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных 

рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 

требований пожарной безопасности и электробезопасности (Федеральный закон от 21 

декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649, "Российская газета", 2021,  

N 132); требований охраны труда (Часть 10 статьи 209 Трудового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 

27, ст. 2878; 2009, N 30, ст. 3732); сроков и объемов текущего и капитального ремонта 

зданий и сооружений, благоустройства территории;   

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры МБОУ «ВСОШ№2»   

Особенности оснащения кабинетов по ряду предметных областей.  

 Кабинеты по предметным областям "Русский язык и литература", "Родной язык и родная  

литература", "Иностранные языки", "Общественнонаучные предметы", "Искусство", 

"Технология", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" должны 

быть оснащены комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального 

оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой 

основного общего образования. Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе 

кабинеты физики, химии, биологии, должны быть оборудованы комплектами 

специального лабораторного оборудования, обеспечивающего проведение лабораторных 

работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с программой основного 

общего образования. Допускается создание специально оборудованных кабинетов, 

интегрирующих средства обучения и воспитания по нескольким учебным предметам. 

Каковы особенности требований ФГОС ООО к учебно-методическим условиям, в том 

числе условиям информационного обеспечения. Согласно ФГОС ООО, должны быть 

созданы информационные условия реализации программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, которые обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой.  

    Информационно-образовательная среда Организации включает:  

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, 

иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде.   

Информационно-образовательная среда Организации должна обеспечивать:   

возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов 

цифровой образовательной среды; безопасный доступ к верифицированным 

образовательным ресурсам цифровой образовательной среды;   

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

 информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения;   
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планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; мониторинг и 

фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; мониторинг здоровья 

обучающихся;  современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, органов управления в 

сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования с 

соблюдением законодательства Российской Федерации ;   

дистанционное взаимодействие МБОУ «ВСОШ№2» и с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными заинтересованными 

организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности.   

Эффективность использования информационно-образовательной среды во многом 

обеспечивается компетентностью работников школы в решении профессиональных задач 

с применением ИКТ, наличием службы поддержки применения ИКТ.   

Обеспечение поддержки применения ИКТ организуется учредителем Организации.   

Требования ФГОС ООО к учебно-методическому и информационному обеспечению 

реализации программ основного общего образования    

        Согласно ФГОС ООО, учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации программ основного общего образования, в том числе адаптированной, 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

программы основного общего образования, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления. Учебно-

методическое и информационное обеспечение реализации программ основного общего 

образования, в том числе адаптированной включает следующие характеристики 

оснащения: информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, сервера и официального сайта Организации, 

внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети .  

 МБОУ «ВСОШ№2»должна предоставлять каждому обучающегося по каждому учебному 

предмету, курсу, модулю (входящему как в обязательную  часть указанной программы, 

так и в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений): не 

менее одного учебника из федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию и (или) учебного пособия в печатной форме, которые допускаются к 

использованию; (Часть 4 статьи 18 Федерального закона об образовании (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2019, N 49, ст. 6962). 

Дополнительно школа может предоставить учебные пособия в электронной форме, 

которые допускаются к использованию, каждому обучающемуся по каждому учебному 

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

входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обучающимся должен быть 

обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в 

том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 



 

329  

  

Каковы требования ФГОС ООО к оснащению библиотеки Организации? Библиотека 

должна быть укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана и иметь фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы должен включать:   

детскую художественную и научно-популярную литературу,   

-справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

программы основного общего образования.  

 Психолого-педагогические условия реализации программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны обеспечивать:   

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и 

среднего общего образования;  

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Организации с 

учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде;   

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;   

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии 

и повышенной тревожности;   

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогомпсихологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором, 

социальным педагогом) участников образовательных отношений: формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности; сохранение и укрепление 

психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; поддержка и 

сопровождение детско-родительских отношений; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с 

учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 

одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; создание условий для последующего 

профессионального самоопределения; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления; формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; развитие психологической культуры в области использования 

ИКТ;   

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе:   

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации; обучающихся, проявляющих 

индивидуальные способности, и одаренных; обучающихся с ОВЗ;  
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 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Организации, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы);   

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение);   

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической 

службы МБОУ» ВСОШ№2».   

Требования к кадровым условиям реализации программы основного общего образования, 

в том числе адаптированной.   

      Квалификация педагогических работников школы должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). Педагогические работники, привлекаемые к 

реализации программы основного общего образования, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в организациях, деятельность которых связана с разработкой и 

реализацией программ основного общего образования.   

Требования к финансовым условиям реализации программы основного общего 

образования  

 В процессе реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должно обеспечиваться:   

соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного основного общего образования; возможность реализации 

всех требований и условий, предусмотренных ФГОС;  

 покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего образования.         

Финансовое обеспечение реализации программы ООО должно осуществляться в 

соответствии с нормативами финансирования государственных (муниципальных) услуг 

(за исключением малокомплектных и сельских Организаций), утверждаемыми 

федеральными органами власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации с учетом требований ФГОС. При наличии в Организации обучающихся с ОВЗ 

финансовое обеспечение программ основного общего образования для указанной 

категории обучающихся осуществляется с учетом специальных условий получения ими 

образования.   

      Формирование и утверждение нормативов финансирования государственной 

(муниципальной) услуги по реализации программ основного общего образования 

осуществляются в соответствии с ФГОС и Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. N 235  
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"Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного  

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2018 г., регистрационный N 

52960)  
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