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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального об-

щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Воркуты – нор-

мативно управленческий документ, на базе которого осуществляется развитие образователь-

ной деятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) 

разработана в соответствии с Федеральной образовательной программой начального общего обра-

зования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 

2023 г. № 370 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2023 г., 

регистрационный № 74223). 

ФОП ООО является основным документом, определяющим содержание общего образова-

ния, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной 

и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной ча-

сти программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государствен-

ную аккредитацию образовательным программам основного общего образования, разрабатывают 

основную образовательную программу основного общего образования (далее соответственно - об-

разовательная организация, ООП ООО) в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования (далее - ФГОС ООО) и ФОП ООО. При этом 

содержание и планируемые результаты разработанной образовательной организацией ООП ООО 

должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП ООО. 

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

обучению на следующих уровнях образования. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и органи-

зацию образовательной деятельности на уровне основного общего образования и направлена 

на формирование общей культуры, на духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспе-

чивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепле-

ние здоровья. 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния 

Целями реализации ООП ООО являются: 

- организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых результатов основ-

ного общего образования, отраженных в ФГОС ООО;  

- создание условий для становления и формирования личности обучающегося;  

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает решение следую-

щих 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, приобре-

тению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

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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- 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 спо-

собности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной де-

ятельности; 

- 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 ори-

ентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудниче-

ство с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами про-

фессиональной работы; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

            Создавая программу основного общего образования, образовательная организация учиты-

вает следующие принципы её формирования: 

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

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

новного общего образования; 

2) 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; 

3) принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ФОП ООО обеспечивает кон-

струирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

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

операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: ФОП ООО предусматривает возможность и меха-

низмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных представите-

лей) обучающегося; 

5) системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обуче-

ния, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

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

ности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

6) принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении образователь-

но-воспитательных целей и путей их достижения; 

7) принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изу-

чаемых учебных предметов; 

8) принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП ООО предусматривает связь уроч-

ной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достиже-

ние личностных результатов освоения образовательной программы; 

9) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допус-

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

здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических техно-

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
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логий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соот-

ветствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 

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

вредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного 

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

ровано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 

62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными пра-

вилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

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

стрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный 

№ 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требова-

ния). 

ООП ООО направлена на формирование общей культуры, личностное развитие обучаю-

щихся, их саморазвитие, формирование самостоятельности и самосовершенствования; развитие 

творческих (в том числе художественных, математических, конструктивно-технических) и физи-

ческих способностей, а также сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП ООО, реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Реализация ООП ООО, осуществляется с использованием внутренних и внешних ресурсов 

путем организации взаимодействия участников образовательных отношений в пределах образова-

тельной организации и в рамках сетевого взаимодействия организаций. 

Внутренние ресурсы: 

- кадровые (педагоги основного общего образования, педагоги дополнительного образова-

ния, библиотекарь, преподаватель-организатор ОБЗР); 

- финансовые (бюджетные средства, спонсорская помощь  и.т.д. 

- материально-технические (оснащение оборудование, в том числе учебно-методическим, 

всех помещений МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты); 

- информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических коллективах, о ходе 

и результатах процессов, осуществляемых в МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты в целом и каждым со-

трудником в отдельности), а также профессиональный и жизненный опыт педагогов, администра-

ции и прочих работников школы). 

Внешние ресурсы, используемые МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты, представляют собой сто-

ронние образовательные организации, в том числе, реализующие дополнительные общеобразова-

тельные программы. Осуществляется сотрудничество с организациями: 

- МОУ «СОШ № 43» г. Воркуты; 

 - МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Воркуты. 

 Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

- с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотиваци-

онно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой внутренней позиции обуча-

ющегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных це-

лей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на обще-

культурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, раз-

витием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверст-

никами. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового раз-

вития – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характери-

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
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зующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – пред-

ставления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориента-

цией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

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

- бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно ко-

роткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений подростка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и пережи-

ваний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

даны важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

что порождает интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку прин-

ципов, моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между по-

требностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуве-

ренностью в этом и выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, характе-

ром социальных взаимодействий, способами получения информации. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной по-

зицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором усло-

вий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взросло-

сти подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей зада-

чи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий в период актированных дней, режима повышенной го-

товности или действия режима самоизоляции (карантина). 

МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты осуществляет образовательную деятельность, реализует об-

разовательные программы или их части с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итого-

вой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

При организации внеурочной деятельности возможна полная форма обучения с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий. 

В период актированных дней, режима повышенной готовности или действия режима само-

изоляции (карантина) организация образовательного процесса осуществляется с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

Дистанционное обучение организуется так же для длительно болеющих детей; детей, выез-

жающих во время учебного процесса вместе с родителями в другие города или за границу на от-

дых; детей,  детей, находящихся на длительном лечении, детей, находящихся на индивидуальном 

обучении. 

При осуществлении образовательной деятельности, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реализации образовательных программ классный руководи-

тель информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 
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том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового 

контроля по учебным дисциплинам, консультаций. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий участники образовательных 

отношений самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций: 

- создают условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их частей в пол-

ном объеме независимо от места нахождения обучающихся (Часть 3 статьи 16 Федерального зако-

на № 273.); 

- образовательная организация обеспечивает идентификацию личности обучающегося, вы-

бор способа которой осуществляется организацией самостоятельно (исходя из материально-

технических и информационно-методических условий), и контроль соблюдения условий проведе-

ния мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий: 

- местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения органи-

зации независимо от места нахождения обучающихся (Часть 4 статьи 16 Федерального закона № 

273); 

- организация обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подго-

товки педагогических, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников ор-

ганизации; 

- организация самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий (Часть 1 статьи 28 Феде-

рального закона № 273). 

Организации вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий, организуя учебные занятия в виде онлайн-уроков, обеспечивающих для обучающихся незави-

симо от их места нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную програм-

му, достижение и оценку результатов обучения путем организации образовательной деятельности 

в электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый до-

ступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся при 

получении основного общего образования, включая образовательные потребности уча-

щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость общего 

образования для дальнейшего развития учащихся. Общий объем аудиторной работы обучающихся 

за пять учебных лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академи-

ческих 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 преде-

лах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

1.1.3.  Общая характеристика основной образовательной программы основного общего обра-

зования 

В соответствии с Порядком введения Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в образовательных учреждениях г. Ворку-

ты «Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

44» г. Воркуты полностью перешло на ФГОС ООО. 

В целях повышения эффективности реализации ФГОС на уровне основного общего образо-

вания в МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты разработана Основная образовательная программа основ-
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ного общего образования (ООП ООО) в соответствии с положениями Устава школы и локальными 

актами учреждения, требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к структуре основной образовательной программы (Приказ Мин-

просвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.07.2021 № 64101)).  

Программа основного общего образования МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты, включает три 

раздела: 

1. Целевой; 

2. Содержательный; 

3. Организационный. 

В ООП ООО определены цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности на уровне основного общего образования в МОУ «СОШ № 44» г. 

Воркуты (далее Организация) с учетом типа и вида образовательного учреждения, а также потреб-

ностей социально-экономического развития Республики Коми, этнокультурных особенностей 

населения. 

Таким образом, ООП ООО содержит документы, развивающие и детализирующие положе-

ния и требования, определенные во ФГОС ООО. Образовательная организация, в свою очередь, 

разрабатывая основную образовательную программу, использует содержащуюся в ООП докумен-

тацию с учетом своих возможностей и особенностей осуществления образовательной деятельно-

сти. 

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 воспи-

тательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых Ор-

ганизация принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

- характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования: общая характеристика 

Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют современным целям основного 

общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего образо-

вания: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и си-

стемой оценки результатов освоения программы основного общего образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

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

ности), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими организа-

цию образовательного процесса в МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты по определенному учебному 

предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

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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- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МОУ «СОШ № 44» 

г. Воркуты; 

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных 

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

являющихся результатами освоения обучающимися программы основного общего образования; 

- системы оценки качества освоения обучающимися программы основного общего образо-

вания; 

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

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающими-

ся программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного 

общего образования включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обу-

чающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность само-

стоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой дея-

тельности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной ор-

ганизации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способ-

ствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней по-

зиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных цен-

ностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации ос-

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

патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, фи-

зического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудо-

вого воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также ре-

зультаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

Метапредметные результаты включают:  

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предмет-

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

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познаватель-

ные, 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 це-

левой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способ-

ность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие 

умение овладевать:  

- познавательными универсальными учебными действиями; 

- коммуникативными универсальными учебными действиями; 

- регулятивными универсальными учебными действиями. 
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Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с ин-

формацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения само-

организации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

 ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего об-

разования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специ-

фики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на сле-

дующем уровне образования. 

Предметные результаты включают:  

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

действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 

мышления;  

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

нению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проек-

тов. 

Требования к предметным результатам: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения;  

- определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего об-

разования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования 

по учебным предметам; 

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

современного состояния науки. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного об-

щего образования определяется после завершения обучения в процессе государственной итоговой 

аттестации. 

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты в соответствии с традиционными россий-

скими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе прави-

лами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и самораз-

вития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают го-

товность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и рас-

ширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений вос-

питательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания. 

Готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей. Активное участие в жизни семьи, Организации, мест-

ного сообщества, родного края, страны. Неприятие любых форм экстремизма, дискриминации. 

Понимание роли различных социальных институтов в жизни человека. Представление об основ-

ных 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 
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взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении. Готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотического воспитания. 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования рус-

ского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентич-

ность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Цен-

ностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологи-

ям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа. Уважение к символам России, государ-

ственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанно-

го и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосо-

вершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хра-

нимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному само-

ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность пред-

ставлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии куль-

туры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской госу-

дарственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).       

            Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к тру-

ду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни чело-

века и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Эстетического воспитания. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художе-

ственные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого спо-

соба познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовы-

ражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к ис-

тории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; по-

требность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отноше-

ния к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира. 
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5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия. 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

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 физиче-

ского и психического здоровья. Соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопас-

ного поведения в интернет-среде. Способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняю-

щимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели. Умение принимать себя и других, не осуждая. Умение осо-

знавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием. Сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

6. Трудового воспитания. 

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

рода, Республики Коми) технологической и социальной направленности, способность иницииро-

вать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. Интерес к практическо-

му 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 адапти-

роваться в профессиональной среде. Уважение к труду и результатам трудовой деятельности. Осо-

знанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с уче-

том 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 характе-

ра 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 деятельно-

сти экологической направленности. 

8. Ценности научного познания. 

Ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой. Овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира. 

Овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опы-

та, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды 

Личностные результаты, обеспечивают адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответству-

ющих 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 сре-

ды; 
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- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компе-

тентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осозна-

вать 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, выпол-

нять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизиро-

вать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - опери-

ровать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

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

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

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

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

зитивное в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), способ-

ность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», «законо-

мерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информаци-

ей, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена ра-

бота по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и са-

мообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в 

том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа «потребного будущего». 

В МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты определен круг межпредметных понятий, формирование 

и развитие которых осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности и позволяющих 

связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную науч-

ную картину мира (решение педагогического совета от 30.08.2022 г. № 4): 

Алгоритм – набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для достиже-

ния результата решения задачи за конечное число действий, при любом наборе исходных данных. 

Анализ – способ познания объекта посредством изучения его частей и свойств. 

Аналогия – подобие, равенство отношений; сходство предметов, явлений, процессов, вели-

чин и т. п. в каких-либо свойствах, а также познание путём сравнения. 
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Аргумент (в логике) – утверждение (посылка) или группа утверждений (посылок), приво-

димые в подтверждение (доказательство) другого утверждения (заключения). Контраргу-

мент – встречный аргумент; довод, опровергающий довод противника (в споре, в судебном 

разбирательстве и т. п.). 

Гипотеза – предположение или догадка; утверждение, предполагающее доказательство. 

Дедукция – метод мышления, следствием которого является логический вывод, в котором 

частное заключение выводится из общего. Цепь умозаключений (рассуждений), где звенья (выска-

зывания) связаны между собой логическими выводами. 

Доказательство – рассуждение, устанавливающее истинность какого-либо утверждения путем 

приведения доказанных ранее утверждений. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на пер-

вом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преоб-

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

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

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, прини-

мать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить спо-

собности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу 

результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной об-

разовательной программы основного общего образования образовательной организации в зависи-

мости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и образовательных 

технологий. ООП ООО МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты содержит предметные результаты еще 

и по иностранному языку, математике, информатике, физике, химии, биологии, ИЗО, музыке, тру-

ду (технологии), физкультуре. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

познавательные, коммуникативные регулятивные. 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО отражают: 

1. 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 ре-

шения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием си-

туации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументиро-

вать 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 обоб-

щений; 

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

гичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах; 

3) работа с информацией: 

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

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

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления; 

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

в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

ми 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 высказы-

вать 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 ауди-

тории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллю-

стративных материалов. 

2) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении кон-

кретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 
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- 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 пору-

чения, 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 ко-

ординировать свои действия с другими членами команды; 

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

ванным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение резуль-

татов, 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. 

3. 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 приоб-

ретенному 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. 
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Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает форми-

рование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ори-

ентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и ре-

альных 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 обес-

печивают возможность изучения учебных предметов углубленного уровня, в том числе по инди-

видуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реализации образовательных про-

грамм, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе в целях 

эффективного освоения обучающимися иных учебных предметов базового уровня, включая фор-

мирование 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, дока-

зательства и решении задач (далее - свободно оперировать понятиями), решать задачи более высо-

кого уровня сложности. 

1.3.3.1. Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литература» обес-

печивают: 

1.3.3.1.1 Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (гово-

рения и аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого взаимодействия (в том 

числе общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, лич-

ных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: мо-

нолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступление с научным сообще-

нием; 

- участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос ин-

формации, сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение и четкая фор-

мулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

- овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, ознакомительным) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

- овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым); 

- понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, пуб-

лицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи: фор-

мулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; формулирование вопро-

сов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и 

письменной форме содержания текста; 

- овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста: составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделение глав-

ной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

- представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в 

виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; комментирование 

текста или его фрагмента; 
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- передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассужде-

ние-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с заданной степенью 

свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом не менее 280 слов), сжатое и выбо-

рочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); 

- устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов; 

- извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе ин-

формационно-справочными системами в электронной форме; 

- создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: соответствие текста теме и 

основной мысли; цельность и относительная законченность; последовательность изложения (раз-

вертывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); правильность выделения абза-

цев в тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте; логичность; 

- оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, расписка, 

автобиография, характеристика); 

- составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 

- осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного выска-

зывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

- анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с 

точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий общения, выразительного 

словоупотребления, соблюдения норм современного русского литературного языка; понимание и 

объяснение основных причин коммуникативных успехов и неудач; корректировка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих спо-

собностей личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения норм со-

временного русского литературного языка для культурного человека: осознание богатства, выра-

зительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, общества и государства, в со-

временном мире, различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессио-

нальными разновидностями языка; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осо-

знание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

- вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание 

звуков речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова; 

- вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

- определение основных способов словообразования; построение словообразовательной це-

почки, определение производной и производящей основ; 

- определение лексического значения слова разными способами (использование толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по контексту); 

- распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; 

прямого и переносного значений слова; 

- распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному или 

пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, заимствованная лек-

сика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика); опре-

деление стилистической окраски слова; 

- распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен существитель-

ных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, наречий, предлогов, сою-

зов, частиц, междометий, звукоподражательных слов, причастий, деепричастий; 

- определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, управле-

ние, примыкание); 

- распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные); 
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- распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, осложнен-

ных однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных чле-

нах, обособленными членами, уточняющими членами, обращением, вводными словами, предло-

жениями и вставными конструкциями; 

- распознавание косвенной и прямой речи; 

- распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию главных членов (двусоставные и односо-

ставные), наличию второстепенных членов (распространенные и нераспространенные); предложе-

ний полных и неполных; 

- распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-личные, не-

определенно-личные, безличные); 

- определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных ви-

дов (простого глагольного, составного глагольного, составного именного), второстепенных членов 

предложения (определения, дополнения, обстоятельства); 

- распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) пред-

ложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненных предложений с 

несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или последовательным подчинением 

придаточных); 

- распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям между 

его частями; 

- распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, изъяснитель-

ные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и степени, сравнения, усло-

вия, уступки, следствия, цели); 

- различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных предложени-

ях; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического ана-

лиза словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

- проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфоло-

гического анализа слова; 

- проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; 

- проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 

- проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение синтак-

сической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

- проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам (наличия 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной закончен-

ности); 

- проведение смыслового анализа текста; 

- проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества 

микротем и абзацев; 

- проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом фраг-

менте; 

- проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

- выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заявление, ин-

струкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, интервью, ре-

портаж, автобиография, характеристика); 

- проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств вырази-

тельности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматиче-

ских языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и 

сферой общения: 
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- осознанное расширение своей речевой практики; 

- использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, орфоэпиче-

ских, орфографических, фразеологических, морфемных, словообразовательных словарей (в том 

числе информационно-справочных систем в электронной форме) для осуществления эффективно-

го и оперативного поиска нужной лингвистической информации при построении устного и пись-

менного речевого высказывания; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного языка (орфоэпи-

ческими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистиче-

скими), нормами речевого этикета; соблюдение их в речевой практике, в том числе: соблюдение 

основных грамматических (морфологических и синтаксических) норм: словоизменение имен су-

ществительных, имен прилагательных, местоимений, имен числительных, глаголов; употребление 

несклоняемых имен существительных; употребление местоимений 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего текста; употребление имен существительных с предлогами в соответ-

ствии с их грамматическим значением; употребление предлогов из – с; в – на в составе словосоче-

таний; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращен-

ными словами, употребление причастного и деепричастного оборотов; построение словосочетаний 

с несклоняемыми именами существительными, сложносокращенными словами; построение пред-

ложения с однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных предложений разных ви-

дов; соблюдение основных орфографических норм: правописание согласных и гласных в составе 

морфем; употребление прописной и строчной букв, графических сокращений слов; слитные, де-

фисные и раздельные написания слов и их частей; 

- соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце предложения, в 

простом неосложненном предложении, в простом осложненном предложении, в сложном предло-

жении, при передаче чужой речи; 

- редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью анализа исправленных 

ошибок и недочетов в тексте. 

1.3.3.1.2 Литература: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования предметными результатами изучения предмета являются: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в фор-

мировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий худо-

жественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народ-

ного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, интер-

претировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную в 

литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов: 

- умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять темати-

ку и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные осо-

бенности произведения и воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

- овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, 

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

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

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, 

эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, бал-

лада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма); форма и содержание литературно-

го произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сю-
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жет, 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 пер-

сонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, инте-

рьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гро-

теск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический 

вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звуко-

пись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфи-

брахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. Знание теоретико-литературных понятий не вы-

носится на промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

- умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процес-

са (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определенному литературному направлению); 

выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. Гри-

боедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, 

авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

- умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и межтек-

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

произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

- умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художе-

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

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению 

и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на ли-

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

дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жан-

ров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не 

менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; делать 

ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения, позволяющих 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей обще-

ния с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа): 

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

Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова; стихотво-

рения 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: сти-

хотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашни-

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

визор», повесть «Шинель», поэма «Мертвые души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. 

Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-

Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. 

Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. 

Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, 

Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека»; поэма А.Т. Твардовского «Василий 
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Теркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. 

Солженицына «Матренин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по одному произ-

ведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй полови-

ны XX - XXI в.: не менее чем трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтма-

тов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. 

Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее чем трех поэтов по выбору (в том числе 

Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушен-

ко, 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 эстетиче-

ских впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать 

свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 

фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила ин-

формационной безопасности. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» предусматривает изучение госу-

дарственного языка республики и (или) родных языков из числа языков народов Российской Фе-

дерации, в том числе русского языка. Распределение предметных результатов освоения и содер-

жания учебных предметов «Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации» и «Родная литература» разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС с уче-

том ПООП по учебному предмету и утверждается Организацией самостоятельно. 

1.2.3.2. Предметные результаты по предметной области «Родной язык и родная литература»
1
 

обеспечивают: 

1.2.3.2.1 «Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации»: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих спо-

собностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматиче-

ских категорий родного языка. Знание понятий лингвистики не выносится на промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема исполь-

зуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного язы-

ка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфо-

                                                           
1
  Согласно ФГОС ООО № 287, обновленный ФГОС ООО в целях обеспечения индивидуальных потребностей обуча-

ющихся учебный предметы «Родной язык и родная литература» могут быть включены в учебный план основного об-

щего образования по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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графическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использо-

вания в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к рече-

вому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

1.2.3.2.2. «Родная литература»: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и се-

бя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

стей народа, особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-

сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпрети-

рующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досу-

говое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражаю-

щие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публи-

цистического, формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литера-

турном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

1.2.3.3. Предметная область «Иностранный язык». 

1.3.3.3.1. Иностранный язык: 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной области 

«Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуа-

циях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной коммуникатив-

ной компетенции на допороговом уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного подростка. Здоровый 

образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий мир. Средства массовой инфор-

мации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран изучаемого языка: 

- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог - обмен мнения-

ми, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках те-

матического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них с со-

блюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные 

связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) 

объемом 10 - 12 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках тема-

тического содержания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного тек-

ста; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 10 - 12 фраз; 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные аутен-

тичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их со-
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держание: с пониманием основного содержания текстов, пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации; 

- смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля объемом 450 - 500 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные неизу-

ченные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной 

глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (определять те-

му, главную идею текста, цель его создания), пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (в том числе выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания 

текста), полным пониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схе-

мы) и понимать представленную в них информацию; 

- письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

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

общение личного характера объемом 100 - 120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 100 - 

120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; преобра-

зовывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант представления 

информации; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 100 - 120 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, веду-

щих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

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

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на изученном языковом мате-

риале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); орфографическими (при-

менять правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять 

прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, словосо-

четания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и различных коммуника-

тивных типов предложений изучаемого иностранного языка; выявление признаков изученных 

грамматических и лексических явлений по заданным существенным основаниям; овладение логи-

ческими операциями по установлению существенного признака классификации, основания для 

сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке понятий по содержанию; овладение 

техникой дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в 

отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 изучен-

ных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 лексических еди-

ниц, освоенных на уровне начального общего образования, образования родственных слов с ис-

пользованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изучен-

ных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в 

рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и исполь-

зовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и 

реалии страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, проведение досуга, 

система образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь эле-

ментарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые 

знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изуча-

емого языка; представлять родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять уважение 
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к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости в межкультурном обще-

нии; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при го-

ворении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо 

его названия; при чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной тема-

тики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объ-

екты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при реше-

нии коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

- участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и меж-

предметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; соблю-

дать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 

- знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями наро-

дов России; 

- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демо-

кратических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

1.2.3.3.2. Второй иностранный язык
2
: 

Предметные результаты по учебному предмету «Второй иностранный язык» предметной 

области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учеб-

ных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают сформированность иноязычной ком-

муникативной компетенции на уровне, превышающем элементарный, в совокупности ее состав-

ляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной), и обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог) объемом до 5 реплик со сто-

роны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) не-

вербальными опорами или без них, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания (опи-

сание/характеристика; повествование/сообщение) объемом 7-9 фраз с вербальными и (или) невер-

бальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной проект-

ной работы объемом 7-9 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минут несложные аутен-

тичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению комму-

никативной задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: пониманием основного 

содержания текстов, пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного ви-

                                                           
2
 Согласно ФГОС ООО № 287, обновленный ФГОС ООО в целях обеспечения индивидуальных потребностей обуча-

ющихся учебный предмет «Второй иностранный язык» может быть включен в учебный план основного общего обра-

зования по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
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да, жанра и стиля объемом 250-300 слов, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные 

языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной глубиной 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (определять тему текста, 

основные факты/события), пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; чи-

тать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них инфор-

мацию; 

письменная речь: составлять план прочитанного/прослушанного текста; заполнять анкеты и 

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

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 

90 слов в ответ на письмо-стимул, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемо-

го языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом до 90 слов с опорой на план, 

картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; представлять результаты выпол-

ненной проектной работы объемом до 90 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, веду-

щих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные 

тексты объемом до 100 слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с со-

блюдением правил чтения и соответствующей интонацией); орфографическими (применять пра-

вила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) и пунктуацион-

ными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предло-

жения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, словосо-

четания, речевые клише); основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); особенностей структуры простых и сложных предложений и различных коммуника-

тивных типов предложений изучаемого иностранного языка; овладение выявлением признаков 

изученных грамматических и лексических явлений по заданным существенным основаниям; логи-

ческими операциями по установлению существенного признака классификации, основания для 

сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке понятий по содержанию; осуществ-

лением дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в 

отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 850 изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), образования родственных слов с ис-

пользованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изучен-

ных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в 

рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и исполь-

зовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и 

реалии страны/стран изучаемого языка в рамках указанного тематического содержания речи (ос-

новные национальные праздники, проведение досуга, этикетные особенности посещения гостей, 

традиции в питании); иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого ино-

странного языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии род-

ной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь называть родную страну и страну/страны изу-

чаемого языка, их столицы на изучаемом языке; уметь кратко представить Россию и свою малую 

родину; проявлять уважение к иной культуре и соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при 

чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 
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8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной тема-

тики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объ-

екты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при реше-

нии коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и меж-

предметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; соблю-

дать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе электронные; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями народов 

России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями ино-

странного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на ос-

нове национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демокра-

тических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

1.2.3.4. Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: осознание зна-

чения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование представлений 

о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; пони-

мание роли информационных процессов в современном мире; формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» учащиеся раз-

вивают логическое и математическое мышление, получают представление о математи-

ческих моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об ос-

новных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

должны отражать: 

1.2.3.4.1 Математика (включая учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и ста-

тистика») (на базовом уровне): 

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; 

умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, применять их при решении за-

дач; умение использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение 

распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, дели-

мость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и 

десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, иррациональное число, арифмети-

ческий квадратный корень; умение выполнять действия с числами, сравнивать и упорядочивать 

числа, представлять числа на координатной прямой, округлять числа; умение делать прикидку и 

оценку результата вычислений; 
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4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический квадрат-

ный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем натуральной сте-

пени больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-

рациональных выражений и выражений с корнями, разложение многочлена на множители, в том 

числе с использованием формул разности квадратов и квадрата суммы и разности; 

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, 

числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и квадратные уравне-

ния, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы двух линейных уравнений, 

линейные неравенства и их системы, квадратные и дробно-рациональные неравенства с одной пе-

ременной, в том числе при решении задач из других предметов и практических задач; умение ис-

пользовать координатную прямую и координатную плоскость для изображения решений уравне-

ний, неравенств и систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее значения функ-

ции; умение оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, квадратич-

ная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить графики функ-

ций, использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, для решения задач 

из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами зависимости между 

величинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, формулы суммы и общего члена 

при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и реальной жизни; 

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, движение, 

работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными 

и семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по 

условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных ре-

зультатов; 

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, мно-

гоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, прямоугольный тре-

угольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, четырехугольник, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; знакомство с пространствен-

ными фигурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на нахождение гео-

метрических величин с применением изученных свойств фигур и фактов; 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; параллель-

ность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, 

подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно точки и прямой; умение распо-

знавать равенство, симметрию и подобие фигур, параллельность и перпендикулярность прямых в 

окружающем мире; 

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус и коси-

нус угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в окружающем 

мире; умение применять формулы периметра и площади многоугольников, длины окружности и 

площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение применять признаки равенства 

треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические со-

отношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры от ру-

ки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или символьному 

описанию; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты точки, 

вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; умение 

использовать векторы и координаты для представления данных и решения задач, в том числе из 

других учебных предметов и реальной жизни; 
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14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; умение 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; умение рас-

познавать изменчивые величины в окружающем мире; 

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), элементар-

ное событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, вероятность события; 

умение находить вероятности случайных событий в опытах с равновозможными элементарными 

событиями; умение решать задачи методом организованного перебора и с использованием прави-

ла умножения; умение оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль прак-

тически достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; знакомство с по-

нятием независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовых явле-

ниях; 

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить приме-

ры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов мате-

матики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки, приводить примеры математических открытий и их авторов в отечествен-

ной и всемирной истории. 

1.3.3.4.2. По учебному предмету «Информатика» (на базовом уровне): 

1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка информа-

ции, алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения учебных и практиче-

ских задач; умение оперировать единицами измерения информационного объема и скорости пере-

дачи данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными систе-

мами счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных си-

стемах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические операции над ними; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание основ-

ных принципов кодирования информации различной природы: текстовой (на углубленном уровне: 

в различных кодировках), графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; уме-

ние записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, 

определять истинность логических выражений, если известны значения истинности входящих в 

него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; записывать логиче-

ские выражения на изучаемом языке программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной де-

ятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма и его свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы для 

управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать программы на одном 

из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык), 

реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и 

ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, использовать константы, переменные и выра-

жения различных типов (числовых, логических, символьных); анализировать предложенный алго-

ритм, определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки делимости 

одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, выделения цифр из 

натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; ис-

пользование различных программных систем и сервисов компьютера, программного обеспечения; 

умение соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с решаемыми за-

дачами; представление об истории и тенденциях развития информационных технологий, в том 

числе глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархической структуре файловой 

системы, работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графиче-
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ского интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и ар-

хивировать файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и коммуникационных 

технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных видов информации, 

навыками создания личного информационного пространства; владение умениями пользования 

цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми образовательными сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; умение формализовать и структурировать информацию, используя электрон-

ные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с выделением 

диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; умение применять в элек-

тронных таблицах формулы для расчетов с использованием встроенных функций, абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; использовать электронные таблицы для численного моде-

лирования в простых задачах из разных предметных областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных 

с информатикой, программированием и современными информационно-коммуникационными 

технологиями, основанными на достижениях науки и IТ-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии 

поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного обес-

печения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети Интернет, в 

том числе умение защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его 

последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных технологических и соци-

ально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой 

след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в де-

структивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

1.2.3.5. Предметная область «Общественно-научные предметы»  

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивает: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Рос-

сийской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природ-

ными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни 

человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окру-

жающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной пози-

ции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности учащихся является приоритетной (для учащихся с расстройствами аутисти-

ческого спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» 

должны отражать: 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
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1.2.3.5.1 История: 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего об-

разования в соответствии с ФГОС ООО: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события 

истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и мировой 

истории, события истории родного края и истории России; определять современников историче-

ских событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные ис-

торические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и практи-

ческих задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических со-

бытиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 

фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, яв-

лений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исто-

рических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важ-

нейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000-х годов, 

воссоединение Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и историческое значение собы-

тий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические 

эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи исто-

рические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с ин-

формацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; при-

влекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе 

анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять ин-

формацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 

представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исто-

рической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения познавательных за-

дач, оценивать полноту и достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религи-

озной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России. 
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1.3.3.5.1.1.  По учебному курсу «История России»: 

знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с древности до 

1914 года; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших достижений 

культуры и систем ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития, в том числе по 

истории России: 

Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской истории. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. Формирование тер-

ритории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие христианства и его значение. 

Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная структура, хозяй-

ственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, ко-

лонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси. Внутриполитическое 

развитие. Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя политика и международные 

связи. Древнерусская культура. 

Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - самостоятельных госу-

дарств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском 

контексте. Формирование региональных центров культуры. 

Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского нашествия. Судь-

бы русских земель после монгольского завоевания. Система зависимости русских земель от ор-

дынских ханов. Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Возвышение Московского княжества. Московское княжество во главе 

героической борьбы русского народа против ордынского господства. Православная церковь в ор-

дынский период русской истории. Культурное пространство русских земель. Народы и государ-

ства степной зоны Восточной Европы и Сибири. Золотая Орда. Межкультурные связи и коммуни-

кации. 

Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских земель во-

круг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков в XV в. Падение 

Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Ликвидация зависи-

мости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие обще-

русского Судебника. Формирование единого аппарата управления. Культурное пространство еди-

ного государства. 

Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Отмирание 

удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление удельных князей. Орга-

ны государственной власти. Унификация денежной системы. Местничество. Государство и цер-

ковь. 

Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного самоуправле-

ния. 

Внешняя политика России в XVI в. 

Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. Формирова-

ние вольного казачества. Многонациональный состав населения. 

Культурное пространство России в XVI в. 

Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. Пресечение дина-

стии Рюриковичей. 

Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущности и ос-

новных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую 

войну. Вступление в войну против России Речи Посполитой. Подъем национально-

освободительного движения. Освобождение Москвы в 1612 году. Земский собор 1613 года и его 

роль в укреплении государственности. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. Церковный 

раскол. Экономическое развитие России в XVII в. Социальная структура российского общества. 

Русская деревня в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. Социальные движения. 
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Внешняя политика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха Великих географических 

открытий и русские географические открытия. Начало освоения Сибири и Дальнего Востока. Ме-

жэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. Развитие образования и науч-

ных знаний. 

Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобразований. Экономи-

ческая политика Петра I. Роль государства в создании промышленности. Социальная политика. 

Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Реформы управ-

ления. Создание регулярной армии, военного флота. Церковная реформа. Упразднение патриар-

шества. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения. Внешняя политика. Северная война. 

Преобразования Петра I в области культуры. Итоги, последствия и значение петровских преобра-

зований. 

Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность дворцовых переворотов. Внутренняя 

и внешняя политика России в 1725-1762 гг. 

Россия в 1760-1790-х гг.: "Просвещенный абсолютизм", его особенности в России. Полити-

ческое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и внешняя торгов-

ля. Социальный строй. Народы России. Национальная политика. Обострение социальных проти-

воречий, их влияние на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные задачи, направле-

ния, итоги. 

Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в XVIII в. Рус-

ская культура и культура народов России. Культура и быт российских сословий. Российская наука. 

Отечественное образование. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий. 

Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в начале цар-

ствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы государственного управ-

ления. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года - важнейшее событие отече-

ственной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая держава. Либеральные и охрани-

тельные тенденции во внутренней политике. Движение и восстание декабристов. 

Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. Социально-

экономическое развитие России в первой половине XIX в. Рост городов. Начало промышленного 

переворота и его особенности в России. Кодификация права. Оформление официальной идеоло-

гии. Сословная структура российского общества. Крестьянский вопрос. Общественная жизнь в 

1830-1850-е гг. Этнокультурный облик страны. Национальная политика. Кавказская война. Внеш-

няя политика России в период правления Николая I. Крымская война. Культурное пространство 

империи в первой половине XIX в. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие реформы 1860-

1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. Национальная и рели-

гиозная политика. Общественное движение в период правления. Многовекторность внешней по-

литики империи. 

Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". Национальная и религи-

озная политика. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и урбанизация. Пореформен-

ный социум: идейные течения и общественные движения в 1880-1890-х гг. Основные регионы 

Российской империи и их роль в жизни страны. Внешняя политика Александра III. Культура и быт 

народов России во второй половине XIX в. 

Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, социальная стра-

тификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Имперский 

центр и национальные регионы. Система власти. Николай II. Общественно-политические движе-

ния и политические партии в начале XX в. Политический терроризм. Первая российская револю-

ция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма в России. "Основные Законы Российской империи" 

1906 г. Общественное и политическое развитие России в 1907-1914 гг. Россия в системе междуна-

родных отношений. Внешняя политика Николая II. "Серебряный век" российской культуры: ос-
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новные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки и образования. Вклад 

России начала XX в. в мировую культуру. 

1.2.3.5.1.2.  По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Происхождение человека. Первобытное общество. 

История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. Древний Восток. 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний Египет, Месопотамия, Фини-

кия, Палестина, Персидская держава, Древняя Индия, Древний Китай. Культура и религия стран 

Древнего Востока. 

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. Культура эл-

линистического мира. 

Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие христианства. 

История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и характеристика основ-

ных этапов. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в Средние века. 

Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Международные отношения в Сред-

ние века. Культура Средневековья. Возникновение и развитие ислама. 

Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отношений в Запад-

ной Европе. Становление абсолютизма в европейских странах. 

Реформация и контрреформация в Европе. 

Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в конце XV 

- XVII вв. 

Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в конце XV - 

XVII вв. 

Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. Политические 

и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война. 

Международные отношения в конце XV - XVII вв. 

Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 

История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 

Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 

Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный переворот. Развитие 

парламентской монархии в Англии в XVIII в. 

Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. Французская 

революция XVIII в. 

Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, входивших в ее 

состав. Создание королевства Пруссия. 

Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независимость британских 

колоний в Северной Америке и образование США. 

Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской империи, Ин-

дии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке. 

Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX - начале XX в. 

Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и парламентских монархий. Со-

здание Германской империи. Образование единого государства в Италии. 

США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США. 

Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской Америке в XIX 

в. 

Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, Китая, 

Японии в XIX - начале XX в. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 

Международные отношения в XIX в. 

Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 
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1.2.3.5.2. Обществознание:  

Предметные результаты освоения курса на уровне основного общего образования пред-

полагают, что у учащегося будут сформированы: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях 

его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; ха-

рактерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих обще-

ственные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолет-

него и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и 

семейного права, основы налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической (в 

области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни обще-

ства; основах конституционного строя и организации государственной власти в Российской Феде-

рации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

системе образования в Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-

кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии 

коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и государ-

ства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в 

том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, слу-

жение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаи-

мопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины); государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах общественной 

жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных от-

ношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с 

правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи политических потрясе-

ний и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существен-

ный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным 

сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 

людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их эле-

менты и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процес-

сов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаи-

модействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущ-

ности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для аргумен-

тированного объяснения роли информации и информационных технологий в современном мире; 

социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, опас-

ности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного налого-

вого поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны междуна-

родной политики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 

свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные соци-

альные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы форми-

рования, накопления и инвестирования сбережений; 
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10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из Конституции Российской 

Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, преобра-

зовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать пред-

ложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графи-

ческой, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том чис-

ле учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее - СМИ) с соблюдени-

ем правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных ис-

точников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опы-

том; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональ-

ности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской деятельно-

стью, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовест-

ных практик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) деятель-

ности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потре-

бителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обя-

занностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления личного финансового 

плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; для 

опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуа-

цией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 

составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного 

финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимодействие 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе националь-

ных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценно-

стей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценно-

сти культуры и традиций народов России. 

1.2.3.5.3 География: 

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географиче-

ских объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и окружаю-

щей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего населенного 

пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; 

понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических закономерностях, 

определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, эко-

номической, политической, научной и культурной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминоло-

гии и их использование для решения учебных и практических задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе вы-

деления их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их известных ха-

рактерных свойств; 
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6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и эко-

номическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и 

процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существенных признаков раз-

нообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения объек-

тов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необ-

ходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, практических задач в повсе-

дневной жизни; 

для определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия. 10) умение 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов при-

роды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения ка-

чества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в сфере 

экономической географии 

1.2.3.6. Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивают: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в со-

временном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости между-

народного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объ-

ективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза эко-

логических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного обо-

рудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результа-

тов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпред-

метном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественнонаучные 

предметы» отражают: 

По учебному предмету «Физика» (на базовом уровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых представ-

лений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли эксперимента в физике, о 

системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и технологий, об эволю-

ции физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине мира, о вкладе рос-

сийских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего 

мира, развитие техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существования мате-

рии, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений приро-
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ды (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение различать явления (равно-

мерное и неравномерное движение, равноускоренное прямолинейное движение, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной точки и твердо-

го тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение, тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое 

расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, плавление и кристаллизация, парообра-

зование (испарение и кипение) и конденсация, электризация тел, взаимодействие электрических 

зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электро-

магнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распро-

странение, отражение и преломление света, дисперсия света, разложение светового излучения в 

спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение 

линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демон-

стрирующих данное физическое явление; умение распознавать проявление изученных физических 

явлений в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и использова-

ние их для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, физические явления и 

процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы (закон Паскаля, закон Архимеда, 

правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и сохранения механической энер-

гии, уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического 

заряда, принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, основные положения молеку-

лярно-кинетической теории строения вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции электриче-

ских полей, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного распро-

странения, отражения и преломления света); умение описывать изученные свойства тел и физиче-

ские явления, используя физические величины; 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 

промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха, си-

ла тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; умение находить зна-

чение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии измерений и учитывать 

погрешность измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил безопасного 

труда: 

наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать экспериментальную 

установку из данного набора оборудования по инструкции, описывать ход опыта и записывать его 

результаты, формулировать выводы; 

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать из-

мерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, вычислять зна-

чение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной погрешности резуль-

татов измерений; 

проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно собирать экспе-

риментальную установку и проводить исследование по инструкции, представлять полученные за-

висимости физических величин в виде таблиц и графиков, учитывать погрешности, делать выводы 

по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, абсолютно 

твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома, нук-

лонная модель атомного ядра) и умение применять их для объяснения физических процессов; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуа-

ций практико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-следственные связи и 

строить объяснение с опорой на изученные свойства физических явлений, физические законы, за-

кономерности и модели; 
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8) умение решать расчетные задачи (на базе 2 - 3 уравнений), используя законы и формулы, 

связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условие задачи, выявлять 

недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, использовать 

справочные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения физи-

ческой величины; умение определять размерность физической величины, полученной при реше-

нии задачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе быто-

вых приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользо-

вания; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с 

использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать ин-

формацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый за-

прос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе имеющихся знаний и 

дополнительных источников; умение использовать при выполнении учебных заданий научно-

популярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 

владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования информации из 

одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные и устные сообще-

ния на основе информации из нескольких источников; 

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе пони-

мать задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие поставленной цели, 

осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность в 

группе, следить за выполнением плана действий и корректировать его; 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и со-

временными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие обу-

чающимся рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей профес-

сиональной деятельности. 

1.2.3.6.2. Биология: 

По учебному предмету «Биология» (на базовом уровне): 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; по-

нимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, назы-

вать отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности организации, функцио-

нирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития органического 

мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о современной теории 

эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 

изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения наблюдаемых 

биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования 

методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: 

наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том 

числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в 

том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы жизнедеятельности, 

их происхождение, значение в природе и жизни человека; 
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6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его происхожде-

ние, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и процессы жизнедея-

тельности организма человека, его приспособленность к различным экологическим факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие 

биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков от 

родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей наследствен-

ной информации, об основных закономерностях наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли в 

жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о гло-

бальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять при-

чинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных резуль-

татов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения строе-

ния живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, представлен-

ной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изоб-

ражений), критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование 

или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать проблему, 

гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; 

публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости дей-

ствий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и укреплению 

здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по отно-

шению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, сба-

лансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и зависимостей; 

умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных рас-

тений и ухода за домашними животными. 

1.2.3.6.3. Химия: 

По учебному предмету «Химия» (на базовом уровне): 

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание объек-

тивной значимости основ химической науки как области современного естествознания, компонен-

та общей культуры и практической деятельности человека в условиях современного общества; по-

нимание места химии среди других естественных наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для составле-

ния формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение основами химиче-

ской номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее для решения учебно-

познавательных задач; умение использовать модели для объяснения строения атомов и молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему химических знаний, 

которая включает: 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, простое 

и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и молекулярная 

массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, 

соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, реакции замеще-

ния, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и эндотермические реакции, раствор, массо-
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вая доля химического элемента в соединении, массовая доля и процентная концентрация вещества 

в растворе, ядро атома, электрический слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, 

степень окисления, химическая связь, электроотрицательность, полярная и неполярная ковалент-

ная связь, ионная связь, металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, метал-

лическая, молекулярная), ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, электролитическая дис-

социация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные реакции, окислитель и вос-

становитель, окисление и восстановление, электролиз, химическое равновесие, обратимые и необ-

ратимые реакции, скорость химической реакции, катализатор, предельно допустимая концентра-

ция (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

- основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон Д.И. 

Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

- теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, 

представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных и теоретических ме-

тодах исследования веществ и изучения химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус 

атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения элементов в Периоди-

ческой системе (в малых периодах и главных подгруппах) и электронного строения атома; умение 

объяснять связь положения элемента в Периодической системе с числовыми характеристиками 

строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), распреде-

лением электронов по энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и кальция; 

классифицировать химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и химические 

реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, вид химической 

связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, характер среды в водных рас-

творах веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (кислород, 

озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, кальций, 

алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов (вода, аммиак, хлорово-

дород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIА групп, алюминия, меди (II), цинка, же-

леза (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV и VI), 

сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); уме-

ние прогнозировать и характеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, 

применение веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания химических превра-

щений в различных условиях, влияние веществ и химических процессов на организм человека и 

окружающую природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций 

ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические 

свойства изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе подтверждающих гене-

тическую взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 

долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, количество веще-

ства и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям химических реакций и 

находить количество вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, экспери-

мент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение сформулировать про-

блему и предложить пути ее решения; знание основ безопасной работы с химическими вещества-

ми, химической посудой и лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих химических 

экспериментов: 

- изучение и описание физических свойств веществ; 

- ознакомление с физическими и химическими явлениями; 

- опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 
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- изучение способов разделения смесей; 

- получение кислорода и изучение его свойств; 

- получение водорода и изучение его свойств; 

- получение углекислого газа и изучение его свойств; 

- получение аммиака и изучение его свойств; 

- приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 

- исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 

- применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения ха-

рактера среды в растворах кислот и щелочей; 

- изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и не-

растворимыми основаниями, солями; 

- получение нерастворимых оснований; 

- вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

- исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 

- решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соедине-

ний»; 

- решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация»; 

- решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения»; 

- решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения»; 

- химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного об-

мена; 

- качественные реакции на присутствующих в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, 

иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, маг-

ния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

- умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков 

и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в повсе-

дневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей природной 

среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы определенных веществ, 

способов уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; понимание значения жиров, 

белков, углеводов для организма человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно исполь-

зовать изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, металлы и сплавы, 

продукты переработки природных источников углеводородов (угля, природного газа, нефти) в бы-

ту, сельском хозяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия веществ; 

умение интегрировать химические знания со знаниями других учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и совре-

менными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что позволит обучаю-

щимся рассматривать химию как сферу своей будущей профессиональной деятельности и сделать 

осознанный выбор химии как профильного предмета при переходе на уровень среднего общего 

образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная и 

научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); умение объективно 

оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом применении. 

1.2.3.7. Предметная область «Искусство» 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечива-

ется посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 

предметов предметной области «Искусство». 
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Школа вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество часов 

для освоения обучающимися модулей предметов предметной области «Искусство» (с учетом воз-

можностей материально-технической базы МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты). 

1.2.3.7.1. Изобразительное искусство: 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты (кон-

структивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы предмета светом 

и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы); о различных художе-

ственных материалах в изобразительном искусстве; о различных способах живописного построе-

ния изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся оте-

чественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах; о создании выразительного 

художественного образа и условности языка изобразительного искусства; о декоративно-

прикладном искусстве (народное искусство и произведения современных художников декоратив-

но-прикладного искусства); о различных видах дизайна; о различных способах проектной графи-

ки; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные изобра-

жения на основе традиционных образов; владеть практическими навыками выразительного ис-

пользования формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; выбирать характер линий для 

создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с натуры предметы окружаю-

щей реальности, используя различные художественные материалы; создавать образы, используя 

все выразительные возможности цвета; изображать сложную форму предмета (силуэт) как соот-

ношение простых геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения про-

стых предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света характер формы 

и эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и явления окружающей 

реальности по памяти и представлению (в доступной форме); выбирать и использовать различные 

художественные материалы для передачи собственного художественного замысла; создавать 

творческие работы в материале; выражать свои мысли изобразительными средствами: выполнять 

эскизы дизайнерских разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы художе-

ственного решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, эс-

кизы декоративных панно); использовать информационно-коммуникационные технологии в со-

здании художественных проектов; 

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и техник. 

1.2.3.7.2. Музыка 

1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в художествен-

ной культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными видами искусства на 

уровне общности идей, тем, художественных образов; 

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, характер-

ных черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов оркестров и инстру-

ментов; 

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной класси-

ки, образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов-классиков и со-

временных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии произведений ин-

струментальных и вокальных жанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сю-

жета в творчестве различных композиторов; 

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркест-

ра. 

1.2.3.8. Предметная область «Технология» 



46 
 

Достижение результатов освоения ООП ООО обеспечивается посредством включения в 

указанную программу предметных результатов освоения модулей учебного предмета «Труд (тех-

нология)». 

Школа вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество часов 

для освоения обучающимися модулей учебного предмета «Труд (технология)» (с учетом возмож-

ностей материально-технической базы МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты). 

1.2.3.8.1. Труд (технология): 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» отражают: 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; понимание социальных и экологических последствий развития технологий промыш-

ленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и понима-

ния трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий и искусствен-

ного интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики и другим приори-

тетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации; овладение ос-

новами анализа закономерностей развития технологий и навыками синтеза новых технологиче-

ских решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспе-

чения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

знаниями правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным пред-

метам для решения прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, преобразования и ис-

пользования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями, их востребованности на рынке труда. 

1.2.3.9. Предметная область «Физическая культура» и «Основы безопасности и защи-

ты Родины» 

Изучение предметной области «Физическая культура» и « Основы безопасности и 

защиты Родины» обеспечивают: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

учащихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей пред-

метной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной осно-

вы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности учащихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, форми-

рование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздорови-

тельных мероприятиях; 
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 установление связей между жизненным опытом учащихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

1.3.3.9.1. Физическая культура: 

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой; 

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить индиви-

дуальные программы оздоровления и физического развития; 

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для само-

стоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать содержание этих заня-

тий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемещение 

пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение осмотра 

пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности, 

наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей, оце-

нивать состояние организма и определять тренирующее воздействие занятий физическими упраж-

нениями, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направлен-

ность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 

8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их ис-

пользование в игровой и соревновательной деятельности; 

9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к вы-

полнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечива-

ется посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 

учебного предмета «Физическая культура». 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей и количество 

часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета «Физическая культура» (с учетом 

возможностей материально-технической базы Организации и природно-климатических условий 

региона). 

1.2.3.9.2. Основы безопасности и защиты  Родины: 

Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать: 

- сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого развития для государ-

ства, общества, личности; фундаментальных ценностях и принципах, формирующих основы рос-

сийского общества, безопасности страны, закрепленных в Конституции Российской Федерации, 

правовых основах обеспечения национальной безопасности, угрозах мирного и военного характе-

ра; 

- освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и биолого-социального характера, возникновении военной угрозы; формирование 

представлений о роли гражданской обороны и ее истории; знание порядка действий при сигнале 

«Внимание всем!»; знание об индивидуальных и коллективных мерах защиты и сформирован-

ность представлений о порядке их применения; 

- сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга – защите Отечества; овладение знаниями об истории возникновения и 

развития военной организации государства, функции и задачи современных Вооруженных сил 
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Российской Федерации, знание особенностей добровольной и обязательной подготовки к военной 

службе; 

- сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем устройстве стрелко-

вого оружия; 

- овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации и умение их применять при выполнении обязанностей воинской службы; 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, понятиях «опас-

ность», «безопасность», «риск», знание универсальных правил безопасного поведения, готовность 

применять их на практике, используя освоенные знания и умения, освоение основ проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рис-

ков; 

- знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в быту, 

транспорте, в общественных местах, на природе и умение применять их в поведении; 

- сформированность представлений о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций в быту, транспорте, в общественных местах, на природе; умение оценивать и прогнозировать 

неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях, с учетом реальных условий и возможностей; 

- освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь постра-

давшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инород-

ных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, 

отравлениях; сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового обра-

за жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

- сформированность представлений о правилах безопасного поведения в социуме, овладение зна-

ниями об опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном поведении, умения распознавать 

опасные проявления и формирование готовности им противодействовать; 

- сформированность представлений об информационных и компьютерных угрозах, опасных явле-

ниях в Интернете, знания о правилах безопасного поведения в информационном пространстве и 

готовность применять их на практике; 

- освоение знаний об основах общественно-государственной системы противодействия экстре-

мизму и терроризму; сформированность представлений об опасности вовлечения в деструктив-

ную, экстремистскую и террористическую деятельность, умение распознавать опасности вовлече-

ния; знания правил безопасного поведения при угрозе или в случае террористического акта; 

- сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспе-

чении мер безопасности личности, общества и государства; 

- понимание роли государства в обеспечении государственной и международной безопасности, 

обороны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, неза-

конному распространению наркотических средств. 

Достижение результатов освоения ООП ООО обеспечивается посредством включения в 

указанную программу предметных результатов освоения модулей учебного предмета «Основы 

безопасности и защиты Родины». 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность модулей для освоения 

обучающимися модулей учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины». 

1.2.3.10. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Предметные результаты по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» конкретизируются Организацией с учетом выбранного по заявлению обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, 
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предлагаемого Организацией, учебного курса (учебного модуля) по указанной предметной обла-

сти, предусматривающего региональные, национальные и этнокультурные особенности Республи-

ки Коми. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» обеспечивает: 

1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее циви-

лизационного наследия; 

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской Федера-

ции; 

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в Рос-

сийской Федерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 

Федерации; 

5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, ре-

лигиозным чувствам народов Российской Федерации; 

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного насле-

дия народов Российской Федерации. 

1.2.4. Планируемые результаты системы оценки качества освоения обучающимися про-

граммы основного общего образования 

Основные показатели оценки и методы контроля 
Образовательные 

достижения 
Основные показатели/ объект оценивания Методы контроля 

Личностные ре-

зультаты 

1) соблюдение норм и правил поведения, принятых в 

школе, социуме; 

2) участие в общественной жизни, общественно-

полезной деятельности; 

3) прилежание и ответственность за результаты обуче-

ния; 

4) готовность и способность делать осознанный выбор 

своей образовательной траектории, в том числе 

выбор направления профильного образования, проекти-

рование индивидуального учебного плана на старшей 

ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловые установкиучащихся, формиру-

емые средствами различных предметов в рамках 

системы общего образования. 

6) сформированность основ гражданской идентичности 

личности; 

7) готовность к переходу к самообразованиюна основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе го-

товность к выбору направления профильного образова-

ния; 

8) сформированность социальных компетенций, включая 

ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосо-

знание 

1. Наблюдение 

2. Тестирования психолога 

3. Анкетирование 

4. Мониторинговые исследова-

ния на основе централизованно 

разработанного инструментария 

5. Портфолио 

Метапредмет ные 

(регулятивные, 

коммуникативн ые, 

познавательные 

универсальные 

учебные действия 

1) способность и готовность к освоению систематиче-

ских знаний, их самостоятельному пополнению, перено-

су и интеграции; 

2) развитие личностных качеств в процессе познания 

(эмоциональной, эстетической, интеллектуальной, 

нравственно-волевой сферы); 

3) готовность к решению социально-значимых задач на 

основе развития процессов самопознания и со-

блюдения нравственных норм; 

4) способность к сотрудничеству и коммуникации; 

1 .  Защита итогового инди-

видуального проекта. 

2. Результаты выполнения ком-

плексных метапредметных кон-

трольных работ. 

3. Портфолио 
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5) способность к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению найденных решений в 

практику; 

6) способность и готовность к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; 

7) способность к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии. сформированность исследовательской куль-

туры 

Предметные 1) способность к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач на основе освоенной 

системы основополагающих элементов научного 

знания современной научной картины мира; 

2) освоение способов действий в отношении к 

системе знаний, необходимых для обучения на 

последующем уровне общего образования; 

3) освоение универсальных учебных действий и 

компетенций, составляющих основу умения учиться; 

приобретенного опыта получения, применения и преоб-

разования знаний и способов действий. 

1. текущая успеваемость по 

предметам. 

2. плановые контрольные рабо-

ты (согласно тематическому пла-

нированию по учебным предме-

там); 

3. срезовые контрольные рабо-

ты, выявляющие степень усвое-

ния учебного материала по одной 

теме или всему курсу; 

4. диагностические контроль-

ные работы; -тесты, помогающие 

изучить различные аспекты 

учебной деятельности; 

5. зачеты; 

6. экзамены; 

7. проекты: 

8. творческие работы; доклады; 

реферативные работы. 

9. олимпиады и предметные 

конкурсы 

10. государственная итоговая 

аттестация 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы 

1.3.1. Общие положения 

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

частью управления качеством образования в МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты и служит основой при 

разработке собственного «Положения об оценке образовательных достижений учащихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функци-

ями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ФОП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организа-

ции являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как ос-

нова их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторин-

га образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального 

и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных про-

цедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитаци-

онных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обуча-

ющимися ФОП ООО.  

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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Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику;  

- текущую и тематическую оценку;  

- итоговую оценку;   

- промежуточную аттестацию;   

- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- Государственная итоговая аттестация 

- Всероссийские проверочные работы 

- Мониторинговые исследования федерального, регионального и муниципального уровней. 

          Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует си-

стемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достиже-

ний. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и ин-

терпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучаю-

щимися 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 про-

цесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуаль-

ных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования кон-

текстной 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: стан-

дартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе исследова-

тельских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в самосто-

ятельную 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 устанавлива-

ются требованиями ФГОС ООО. 

           Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен-

тов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффек-

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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тивности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образова-

тельных систем разного уровня. 

           Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях фе-

дерального, регионального, муниципального уровней и уровня образовательной организации; в 

соблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательной организации; в ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в ответ-

ственности за результаты обучения; способности проводить осознанный выбор своей образова-

тельной траектории, в том числе выбор профессии. 

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

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

Особенности оценки метапредметных результатов 

            При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых результа-

тов освоения ФОП ООО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

- познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, кодиро-

вание и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения за-

дач);  

- коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умений учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педаго-

гическими работниками и сверстниками, передавать информацию и отображать предметное со-

держание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать 

и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнером);  

- регулятивными универсальными учебными действиями (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 пред-

восхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произ-

вольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МОУ 

«СОШ № 44» г. Воркуты в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструмента-

рий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

- 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 

учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и индиви-

дуальных учебных исследований, и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к 

государственной итоговой аттестации. 
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Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - проект) вы-

полняются 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 целесо-

образную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социаль-

ную, художественно-творческую и другие). Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 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 ис-

кусства), 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 про-

екта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проект-

ной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями МОУ «СОШ № 

44» г. Воркуты.  

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 ко-

миссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представ-

ленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руко-

водителя.  

Критерии
3
 оценки проектной работы разработаны с учетом целей и задач проектной дея-

тельности на данном этапе образования. Проектная деятельность следует оценивать по следую-

щим критериям: 

1. Сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к са-

мостоятельному 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 со-

здание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой исполь-

зовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоя-

тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно из-

ложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить 

на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

           Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

                                                           
3
 Критерий — признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация исследуемого 

объекта; свойство изучаемого объекта, которое позволяет судить о его состоянии и уровне функционирования и раз-

вития. 



54 
 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также 

на успешное обучение. 

        При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающихся планируемых 

результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале с использованием спо-

собов действий, отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (по-

знавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответ-

ствующих направлениям функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понима-

ние, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изучае-

мой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминоло-

гии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающих-

ся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных по-

знавательных действий, 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 учеб-

ных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического ма-

териала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, различа-

ющихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетани-

ем когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

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

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «Функциональность» 

разделяют: 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при ре-

шении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного ука-

зания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценива-

ния по предложенным критериям; 

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например эле-

ментов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учите-

лем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на со-

держании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специаль-

ном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В них 

оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных 

предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в рамках 

внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, те-

матического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образователь-

ной программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание оценки 

предметных результатов по отдельному учебному предмету включает:  
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- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и спосо-

бов 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 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты реализует си-

стемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достиже-

ний, что отражено в «Положении о внутренней системе оценки качества образования МОУ «СОШ 

№ 44» г. Воркуты». 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5 

класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, вла-

дение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средства-

ми, 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 про-

цесса.  
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формиру-

ющей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоя-

тельную оценочную деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом те-

кущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафик-

сированы в тематическом планировании по учебному предмету. В текущей оценке используется 

различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, практические работы, твор-

ческие 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; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накоплен-

ной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости вы-

полнять тематическую проверочную работу. 

           Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематиче-

ских планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических ком-

плектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ.  

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основани-

ем для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

- стартовая диагностика; 

- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценка уровня функциональной грамотности; 

- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на 

основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа ка-

чества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 
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Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты. Результаты внутришкольного мониторин-

га являются основаниемподготовки рекомендаций  для текущей коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мо-

ниторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характе-

ристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, ко-

торая проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого полугодия) и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе резуль-

татов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фикси-

руется 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 зако-

на «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 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 внут-

ренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результа-

там внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накоплен-

ной 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 государ-

ственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного об-

разования; 

- 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, метапредмет-

ных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений профильного об-

разования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 
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Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы  

образования основного общего 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной дея-

тельности) 

2.1.1. Общие положения 

При разработке ООП ООО образовательная организация предусматривает непосредствен-

ное применение при реализации обязательной части ООП ООО федеральных рабочих программ 

по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «Геогра-

фия» и «Основы безопасности и защиты Родины». 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жиз-

ни учащегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является ло-

гическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 

для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего образования, 

перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. 

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности 
по саморазвитию и самообразованию. 

В 5-9 классах у учащихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы 

теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать 

на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительным инструмент 

научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (учащийся способен осо-

знанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — 

внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удер-

живать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализирует-

ся процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-

следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение 

процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что учащийся должен знать (запомнить, воспроизвести) в рамках учебного пред-

мета, но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, по-

знавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятель-

ной учебной деятельности. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и ком-

муникативной деятельности учащихся. В рабочих программах по предметам выделено не только 

содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и 

учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процес-

са образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теорети-
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ческих моделей и понятий, и задачи по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

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

ятельности), учебных модулей обеспечивают достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования и разрабатываться на основе требований ФГОС к ре-

зультатам освоения программы основного общего образования. 

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

ности), учебных модулей включают: 

1) Пояснительную записку, в которой конкретизируются  

- общая характеристика учебного предмета; 

- цели изучения учебного предмета; 

- место учебного предмета в учебном плане; 

2) Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учеб-

ного модуля; 

3) Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля: 

- личностные результаты; 

- метапредметные результаты; 

- предметные результаты 

4) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освое-

ние каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образова-

тельных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные програм-

мы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, иг-

ровые 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 законода-

тельству об образовании. 

5) учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

- обязательные учебные материалы для ученика 

- методические материалы для учителя 

- цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 

6) Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

- учебное оборудование 

- оборудование для проведения лабораторных, практических работ, демонстраций. 

2.1.2. Основное содержание учебных предметов, курсов на уровне основного общего образо-

вания 

Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми учащимися, в том числе учащимися с ОВЗ и инвалидами. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат указание на 

форму проведения занятий. 

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

ности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 
Полное изложение программ учебных предметов, курсов, программ курсов внеурочной де-

ятельности, предусмотренных к изучению при получении основного общего образования в ОО, в 
соответствии со структурой, установленной в ФГОС ООО и ФОП ООО, приведено в Прило-
жении к данной основной образовательной программе. 
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

Структура программы формирования универсальных учебных действий (УУД) сформиро-

вана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – Стандарт), Примерной образо-

вательной программы основного общего образования (решение федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022 г). 

1. Целевой раздел; 

2. Содержательный раздел; 

3. Организационный раздел. 

В организационный раздел программы включено описание форм взаимодействия участни-

ков образовательного процесса при создании и реализации программы развития универсальных 

учебных действий. 

2.2.1. Целевой раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся обеспечивает: 

- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

- формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуа-

циях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, 

готовности к решению практических задач; 

- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компе-

тенций 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 сверст-

никами, 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 - 

сеть Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого разви-

тия общества. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющи-

еся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные дей-

ствия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учеб-

ных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регу-

лятивных 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, направленны-

ми на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информа-

ции, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 

познавательные действия); 
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 - приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществ-

лять 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 

(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 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

2. Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

2.2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий 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 (РП) отражают определен-

ные 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 со-

держания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» Тематического планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных результа-

тах 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 раз-

личных 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. 

- Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводи-

мого анализа. 

- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; форму-

лировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии. 

- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными едини-

цами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вари-

ант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и про-

тиворечий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.  

- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для реше-

ния поставленной учебной задачи.  
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- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и про-

цессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий 

 - Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

 - Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования (ис-

следовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументиро-

вать свою позицию, мнение.  

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установ-

лению 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 элек-

тронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т.  п. 

- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования.  

 - Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изу-

чения, 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 аналогич-

ных 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 конфе-

ренция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментиро-

вать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде табли-

цы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, справоч-

ников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного назначе-

ния), 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 досто-

верность содержащейся в тексте информации.  

- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информа-

ции текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использова-

ния других источников информации. 

- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым сло-

вам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать 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 ин-

формации (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. 



62 
 

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 со-

ответствии 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; сопостав-

лять 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 (недостижения) результата деятель-

ности.  

 - Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать соб-

ственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата поставлен-

ной цели и условиям общения. 

 - Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого обще-

ния. 

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 рече-

вого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой).  

- Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного линг-

вистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступле-

ния с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять уст-

ные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Иностранный язык (на примере английского языка) 

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, 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 еди-

ницами 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 по-

мощью 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, представ-

ленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграм-

мах).  

Работа с информацией 

- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием за-

прашиваемой информации, с полным пониманием).  
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- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных фак-

тов; 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, снос-

ки) 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 различ-

ных информационных источниках; 

- выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать 

его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

 - 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 зада-

чи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений).  

 - Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной рабо-

ты, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

- Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и ар-

гументировать способ деятельности. 

- Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять зада-

чи 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 соб-

ственную 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.  
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- Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приво-

дить пример и контрпример. 

- Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

- Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.  

- Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические мо-

дели. 

- 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 объ-

ектов, 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 мате-

матический язык и символику.  

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформу-

лированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

- Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, гра-

фические способы представления данных.  

 - Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для реше-

ния 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 сформу-

лированным 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 реше-

нии конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

- Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, переда-

че, формализации информации. 

- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, об-

суждать 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 члена-

ми команды. 

 - Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, са-

мостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Удерживать цель деятельности.  
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- Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельно-

сти. 

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 

или информации. 

- Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

Естественнонаучные 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 клас-

сов/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 сульфат-ионов, взи-

модействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

- Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразву-

ка) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).  

- Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

- Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской дея-

тельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ре-

сурсы Интернета. 

- Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 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 естественно-научной проблеме. 

- Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и пись-

менных текстах. 

- Публично представлять результаты выполненного естественно-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 совмест-

ной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

- Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выпол-

нении естественно-научного исследования или проекта. 

- Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, самостоя-

тельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения прояв-

лений естественно-научной грамотности. 
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- Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих есте-

ственно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, при-

нятие решения в группе, принятие решений группой). 

- Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

- Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной 

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 есте-

ственно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; го-

товность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

- Составлять синхронистические и систематические таблицы.  

- Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, соци-

ально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие син-

хронно в разных сообществах) и в динамике («было - стало») по заданным или самостоятельно 

определенным основаниям.  

- Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилиза-

ция, исторический источник, исторический факт, историзм и др.).  

- Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

- Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский про-

ект по истории (например, по истории своего края, города), привлекая материалы музеев, библио-

тек, средств массовой информации.  

- Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость. 

- Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды дея-

тельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государ-

ственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, государ-

ственно-территориальному устройству, типы политических партий, общественно-политических 

организаций. 

- Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступ-

ление, 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 кон-

структивное разрешение конфликта.  

- Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в 

текст.  

- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменив-

шихся ситуаций. 

- Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей дея-

тельности в сфере духовной культуры. 

- Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом.  

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязан-

ностями граждан. 

- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 
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- Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географиче-

ской 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 инфор-

мации. 

- Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направ-

ления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, ане-

мометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования из-

менения численности населения Российской Федерации в будущем. 

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в раз-

личной форме (табличной, графической, географического описания). 

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли тради-

ций 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 соответ-

ствии с предложенной познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы крити-

ки источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по задан-

ным 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 ис-

торической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.). 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литерату-

ре, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в со-

ответствии с предложенной познавательной задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы крити-

ки источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по задан-

ным 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, функ-

циональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информа-

цию, 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 адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ.  

- Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.  
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- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обще-

стве 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 современ-

ных 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 исто-

рии, 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 соответ-

ствия правовым и нравственным нормам. 

- Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать вари-

анты выхода из конфликтной ситуации. 

- Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  

- Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой куль-

туры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаи-

мопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям 

общества. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной зада-

чей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответ-

ственности. 

- Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повы-

шении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

- При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения чис-

ленности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с 

партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной зада-

чей 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 куль-

туры 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 самостоятель-

но определяемых плана и источников информации).  

- 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 предла-

гаемые варианты решений. 

2.2.2.2. Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в ос-

новной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность (УИПД), которая должна быть организована во всех видах образовательных организа-
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ций при получении основного общего образования на основе программы формирования УУД, раз-

работанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта примене-

ния УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодей-

ствия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у школь-

ников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к посто-

янному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и твор-

чества 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 уроч-

ной 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 дей-

ствия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного про-

цесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образователь-

ной организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со 

здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учеб-

но-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована в дистан-

ционном формате. 

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, ори-

ентированной:  

- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные во-

просы, 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 анализ, опыт и эксперимент, де-

лать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется  

- возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, за-

нимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- обоснование актуальности исследования; 

- планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, поста-

новка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 

- описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской дея-

тельности в виде конечного продукта представление результатов исследования, где в любое ис-

следование может быть включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций 

относительно того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на 

практике. 
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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 ориен-

тироваться 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 руко-

водством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных пред-

метов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом 

форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следую-

щие: 

- урок-исследование; 

- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

- урок-консультация; 

- мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследова-

ния на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зре-

ния 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 2 уроков («сдвоенный 

урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных во-

просов. 

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 полно-

ценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными яв-

ляются: 

- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 
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- естественно-научное; 

- информационно-технологическое; 

- междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

- конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

- брифинг, интервью, телемост; 

- исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

- научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использова-

ние следующих форм предъявления результатов: 

- письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках ис-

следовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным обла-

стям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критери-

ями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная 

проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипо-

теза.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведе-

ния исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоя-

нием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, не-

большое исследование; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследова-

ния (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных вы-

водов 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. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и  

запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, 

нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, 

социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, 

что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

- максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 

освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор необходи-

мых знаний и методов (причем не только научных).  
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Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструиро-

вать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенциально 

значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- анализ и формулирование проблемы; 

- формулирование темы проекта; 

- постановка цели и задач проекта; 

- составление плана работы; 

- сбор информации/исследование; 

- выполнение технологического этапа; 

- подготовка и защита проекта; 

- рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка  

качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, 

что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сна-

чала предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и эффективно-

сти планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной дея-

тельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время 

ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в 

классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ориен-

тироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

- предметные проекты; 

- метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связан-

ных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержа-

ния предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

- монопроект (использование содержания одного предмета); 

- межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной де-

ятельности различных предметов); 

- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения).  

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, 

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных 

затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение 

следующих практико-ориентированных проблем: 

- Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

- Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

- Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

- Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

- Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т.  д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

- материальный объект, макет, конструкторское изделие 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные  

продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 
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Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной дея-

тельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся 

время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации разверну-

того и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

- гуманитарное; 

- естественно-научное; 

- социально-ориентированное; 

- инженерно-техническое; 

- художественно-творческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

- творческие мастерские; 

- экспериментальные лаборатории; 

- конструкторское бюро; 

- проектные недели; 

- практикумы.  

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 

- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, теат-

ральная постановка и пр.); 

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности  

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критерия-

ми учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т.  е. насколько эф-

фективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная конструк-

ция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках про-

ведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

- умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

- умение планировать и работать по плану; 

- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального «продукта»; 

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности в 

группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рассуж-

дений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

-качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, мо-

делей и других средств наглядной презентации);  

- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность из-

ложения); 

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргумен-

тировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 
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2.2.3. Организационный раздел 

2.2.3.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реа-

лизации программы развития универсальных учебных действий 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на разви-

тие: самостоятельности мышления; исследовательских умений в практико-ориентированной дея-

тельности; умения аргументировать свою позицию; умения публично представлять резуль-

таты самостоятельно выполненных творческих работ; потребности в самообразовании и са-

моразвитии. 

Как основная форма организации учебно-воспитательной деятельности применяется 

классно-урочная система, а также лекционно-семинарские занятия, групповые занятия, 

предпрофильные (элективные) курсы. Для развития компетенции решения социально – 

практических задач организованы места воспитательного пространства в формах: 

а) органов детского самоуправления в школе и классе;  

б) временных творческих групп; 

в) клубов по интересам; 

г) волонтерского движения. 

Образовательная деятельность в школе направлена на воспитание каждого ученика 

свободной личностью, ищущей своё место в обществе в соответствии со своими фор-

мирующимися ценностными ориентациями, интересами и склонностями. В рамках предпро-

фильной подготовки (8-9 классы) учащимся предлагаются курсы, цель которых дать возмож-

ность попробовать свои силы в различных областях наук, овладеть практическими 

умениями, помочь в самоопределении и самореализации, в выборе дальнейшего профиля 

обучения. Неотъемлемой частью образовательной деятельности является внеурочная работа 

по предметам в различных формах (индивидуальной, групповой) с целью создания раз-

вивающей образовательной среды, позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные 

способности и таланты: подготовка и проведение общешкольных предметных недель, 

научно-практических конференций, олимпиад, выпуск печатных изданий, организация выста-

вок по результатам творческой деятельности учащихся, проведение интеллектуальных игр. 

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

Основная цель программы –  обеспечение организационно-методических условий для ре-

ализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО с тем, чтобы 

сформировать у учащихся основного уровня образования способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. В соответствии с указанной целью про-

грамма развития УУД определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей по развитию уни-

версальных учебных действий; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД уча-

щимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности учащихся 

по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность уча-

щихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

В практике образовательной деятельности педагоги образовательной организации 

используют следующие технологии: технологии обучения, отвечающие потребностям содер-

жания образования (педагогические мастерские, педагогика сотрудничества, технологии диффе-

ренцированного обучения, проектная деятельность, технология проблемного обучения, 

технология критического мышления, ТРИЗ и другие); информационные технологии, без 

освоения которых учащиеся не смогут быть успешными; здоровьесберегающие технологии, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья школьников. 
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Педагогические задачи при формировании УУД: 

 реализовать программу развития универсальных учебных действий в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тре-

нинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (образовательной организации) 

и пр.), с 

 постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы; 

 создать условия для расширения сферы учения, которая должна стать для подростка 

местом встречи замыслов с их реализацией, местом социального экспериментирования, позво-

ляющего ощутить границы собственных возможностей; 

 подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных тра-

екторий (маршрутов) в заданной предметной, интегративной, метапредметной программой об-

ласти самостоятельности; 

 организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах; 

 создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подрост-

ков, проявления инициативных действий. 

2.2.3.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных дей-

ствий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием от-

дельных учебных предметов, внеурочной деятельностью, а также места отдельных компо-

нентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

Программа развития универсальных учебных действий ориентирована на достижение 

учащимися метапредметных результатов и включает в себя формирование компетенций уча-

щихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, основ смыслового чтения. 

Универсальные учебные действия обеспечивают способность учащегося к саморазви-

тию и самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет следую-

щие особенности: 

- является предпосылкой формирования культурологических умений как способности 

учащегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность, используя 

обобщенные способы действий; 

- не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет всеобъем-

лющий характер; 

- отражает способность учащегося работать не только с практическими задачами (отве-

чать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как делать?») 

- возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий; 

- «вынуждает» учащегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на отработанный 

алгоритм. 

Место универсальных учебных действий во внеурочной деятельности 

Универсальные учебные действия являются обязательным компонентом содержания 

как любого учебного предмета, так и любого направления внеурочной деятельности: спор-

тивно-оздоровительное направление, духовно-нравственное направление, социальное направле-

ние, интеллектуальное направление, общекультурное направление. 

Примерами такого рода внеурочной деятельности могут служить: 

 подготовка праздника (концерта, выставки и т.п.) 

 подготовка материалов для школьного сайта (газеты, выставки и т.д.); 
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 выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку ин-

формации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуж-

дение и презентацию. 

 научно–исследовательская, проектная работа 

 подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной анимации, со-

здание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей 

обработкой данных и т.п. 

Формирование и развитие универсальных учебных действий на учебных занятиях но-

сит интегративный характер. 

Виды деятельности подростка, способствующие развитию универсальных учебных дей-

ствий 

 Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных фор-

мах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возмож-

ность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, 

оценки, дидактической организации материала и пр.). 

 Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение со-

циально-значимого продукта. 

 Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное экспе-

риментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направлен-

ное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения. 

 Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, груп-

пами людей). 

 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самоосознание. 

 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 

2.2.3.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах 

совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности. 

 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного уча-

стия в разных видах деятельности. 

 Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 

 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно по-

ставленными целями, находя способы реализации своего замысла. 

 Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать соб-

ственные предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить собствен-

ную картину мира и свою позицию. 

 Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, пере-

живания, чувства. 

 Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и млад-

шими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними 

 

Виды универсальных учебных действий. Характеристика. Учебные задания, направленные 

на развитие УУД 
Виды УУД Характеристика Учебные задания, направленные 

на развитие УУД 

Личностные обес-

печивают ценност-

но-смысловую ори-

ентацию учащихся 

Самоопределение (в рамках 

деятельностного (поведенче-

ского) компонента: 1. Форми-

рование основ гражданской 

идентичности.  

- определение и высказывание правил 

поведения при общении и сотрудниче-

стве; 

- умение делать выбор, какой поступок 

совершить, оцениватьжизненные ситуа-
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2. Формирование картины ми-

ра культуры. 

3. Развитие Я-концепции и 

самооценки личности. Смыс-

лообразование (в рамках ко-

гнитивного компонента): 

Формирование ценностных 

ориентиров и смыслов учебной 

деятельности. 

Нравственно-этическое оце-

нивание (в рамках ценностного 

и эмоционального компонен-

тов) 

ции, отделять поступки от самого чело-

века; 

- объяснение с позиции общечеловече-

ских нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить, 

как хорошие или плохие. Ключевые сло-

ва: «вырази отношение», «объясни эмо-

ции», «настроение», «любите», «нравит-

ся», «не нравится», «хорошо-плохо», 

«красиво» и др. 

Регулятивные 
обеспечивают орга-

низацию учащимся 

своей учебной дея-

тельности 

Целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, 

включающий волевуюсаморе-

гуляцию, коррекция, оценка. 

- Организация своего рабочего места 

- формулирование цели (проблемы) 

- урока (самостоятельной деятельности) 

после обсуждения; 

- составление плана решения учебной 

задачи; 

- умение сверять свои действия с целью 

и исправлять ошибки; 

- определение степени успешности вы-

полнения своей работы и работы 

других.  

Ключевые слова: «найди (исправь) 

ошибки», «план», «набросок», «алго-

ритм», «оцени работу», «по образцу», 

«прикидка», «прогноз» и др. 

Познавательные 
обеспечивают об-

щеучебные умения 

работать с новой 

информацией, ло-

гические действия 

Общеучебные: смысловое про-

дуктивное чтение, извлечение 

всех видов текстовой инфор-

мации. 

Логические, включая поста-

новку и решение проблем. 

Моделирование: кодирование – 

декодирование, умение стро-

ить и использовать наглядные 

модели, схемы, диаграммы, 

чертежи. 

- предположение, какая информация 

нужна для решения учебной задачи; 

- отбор источников информации; 

- извлечение информации из текста, 

- таблицы, схемы, иллюстрации и др.  

- сравнение и группировка фактов и яв-

лений; 

- умение делать выводы; 

- составление простого учебно-научного 

текста; 

- представление информации в виде тек-

ста, таблицы, схемы и др. 

Ключевые слова: «назови», «графически 

обозначь», «составь текст», «расскажи», 

«вспомни», «сделай вывод», «найди в 

словаре, справочнике» 

Коммуникативные 
обеспечивают уме-

ние строить про-

дуктивное взаимо-

действие со сверст-

никами и взрослы-

ми 

Учебное сотрудничество; со-

гласование действий с партне-

ром; постановка вопросов; по-

строение речевых высказыва-

ний; умение слушать и слы-

шать. 

- оформление своих мыслей в устной и 

письменной речи; 

- высказывание своей точки зрения при-

водя аргументы; 

- принятие другой точки зрения, готов-

ность изменить свою; 

- продуктивное чтение вслух и про себя 

текстов, постановка вопросов к тексту  

- умение договариваться с людьми: вы-

полняя различные роли в группе, сотруд-

ничать; 

- уважительное отношение к позиции 

другого. 
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Ключевые слова: «объясни», «сформули-

руй», «составь рассказ», «дай характери-

стику», «опиши», «выскажи», «работай в 

группе (паре)» и др. 

 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связан-

ных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы прояв-

лять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

На уровне основного общего образования возможно использовать в том числе следую-

щие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования;  

 проведение теоретического исследования;  

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации;  

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения;  

 на самоконтроль. 

Планируемые результаты формирования и развития универсальных учебных действий на 

уровне основного общего образования 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий разви-

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

и культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства — представление о государственной ор-

ганизации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государ-

ственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 
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 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

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

 конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных от-

ношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и полити-

ческими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здоро-

вого образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычай-

ных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая то-

лерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

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

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных обще-

ственных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, по-

литических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции по-

знавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и де-

ятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
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 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 осуществлять целеполагание, включая поста-

новку новых целей, преобразование практиче-

ской задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия до-

стижения цели на основе учёта выделенных учи-

телем ориентиров действия в новом учебном мате-

риале; 

 планировать пути достижения целей; 

  устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуа-

ции на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхи-

щающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произ-

вольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать пра-

вильность выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение, как в конце дей-

ствия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса. 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспек-

тиве; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, 

полно и адекватно учитывать условия и средства их дости-

жения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной дея-

тельности в форме осознанного управления своим поведени-

ем и деятельностью, направленной на достижение постав-

ленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как ме-

ру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятель-

ной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 учитывать разные мнения и стремиться к     коорди-

нации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего ре-

шения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и от-

стаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнё-

ром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

  адекватно использовать речевые средства для ре-

шения различных коммуникативных задач; владеть уст-

ной и письменной речью; строить монологическое кон-

текстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; плани-

ровать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку дей-

ствий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отно-

шения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

 учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей в сотрудниче-

стве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обос-

новывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов 

к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех участников, поиска 

и оценки альтернативных       способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему         

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации сов-

местного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели в совместной дея-

тельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию 

как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

  в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру не-

обходимую информацию как ориентир для построе-

ния действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в кол-

лективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, вла-

деть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка; 
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сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потреб-

ностей; 

  отображать в речи (описание, объяснение) содер-

жание совершаемых действий как в форме громкой со-

циализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 следовать морально-этическим и психологиче-

ским принципам общения и сотрудничества на ос-

нове уважительного отношения к партнёрам, вни-

мания к личности             другого, адекватного меж-

личностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказы-

вать         помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели сов-

местной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсужде-

ния и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

 в совместной деятельности чётко формулиро-

вать цели группы и позволять её участникам прояв-

лять собственную энергию для достижения этих 

целей 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под ру-

ководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информа-

ции с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию уста-

новления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логиче-

скую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихо-

томического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включаю-

щее установление причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследования; 

 обучится основам ознакомительного, изуча-

ющего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение вы-

делять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описыва-

емых событий 

 работать с метафорами — понимать пере-

носный смысл выражений, понимать и употреб-

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и экс-

перимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерно-

стях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью про-

верки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргумен-

тации. 
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лять обороты речи, построенные на скрытом упо-

доблении, образном сближении слов. 

 

2.2.3.5. Описание особенностей, формирование опыта применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и по-

знавательного развития обучающихся, готовности к решению практических задач: 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка дан-

ных в исследовании» выпускник научится: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

числе статистической и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» выпускник 

научится: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информацион-

ные структуры для описания объектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с ком-

пьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» выпускник 

научится:  

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образо-

вательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершен-

ствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и соци-

альных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-

ситься к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от ком-

пьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несов-

местимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Основы смыслового чтения и работа с текстом 

На уровне основного общего образования с учетом принципа преемственности будет про-

должена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся 

овладеют системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая умение структу-

рировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; овладеют основами ознакомительного, изучающе-

го, усваивающего и поискового чтения, рефлексивного чтения; 

Учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших пла-

нов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуально-

го и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и со-

циальной деятельности. Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобретения навыков рефлексивного чтения. 

Выпускники овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 
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просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтени-

ем вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стра-

тегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать страте-

гию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые на уровне 

начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. 
Класс Работа с текстом: поиск инфор-

мации и понимание прочитанного 

Выпускник научится 

Работа с текстом: преобразо-

вание и интерпретация инфор-

мации Выпускник научится 

Работа с текстом: оценка 

информации 

5 ориентироваться в содержании тек-

ста и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; 

структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; исполь-

зовать в тексте таблицы, изобра-

жения; 

откликаться на содержание 

текста: связывать информа-

цию, обнаруженную в тексте, 

со знаниями из других источ-

ников; оценивать утвержде-

ния, сделанные в тексте, ис-

ходя из своих представлений о 

мире; находить доводы в за-

щиту своей точки зрения; 

6 формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

предвосхищать содержание       пред-

метного плана текста по заголовку и 

с опорой на предыдущий опыт; 

составлять тезисный план тек-

ста; 

преобразовывать текст в кон-

спект; 

сжимать информацию; 

откликаться на содержание 

текста: связывать информа-

цию, обнаруженную в тексте, 

со знаниями из других источ-

ников; оценивать утвержде-

ния, сделанные в тексте, ис-

ходя из своих представлений о 

мире; находить доводы в     

защиту своей точки зрения; 

7 объяснять порядок частей (инструк-

ций), содержащихся в тексте; 

сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты; обнару-

живать соответствия между частью 

текста и его общей идеей, сфор-

мулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояс-

нять части графика или таблицы и 

т.д.; 

преобразовывать текст, используя 

новые формы представления ин-

формации; формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том 

числе динамические, электрон-

ные, в частности в практиче-

ских задачах), переходить от одно-

го представления данных к дру-

гому; 

на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

имеющейся информации, об-

наруживать недостоверность 

получаемой информации, про-

белы в информации и нахо-

дить пути восполнения этих 

пробелов; 

8 находить в тексте требуемую инфор-

мацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элемен-

ты, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли 

они тождественными или сино-

нимическими, находить необходи-

мую единицу информации в тексте); 

преобразовывать текст, используя 

новые формы представления ин-

формации; формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том 

числе динамические, электрон-

ные, в частности в практиче-

ских задачах), переходить от од-

ного представления данных к дру-

гому; 

в процессе работы с одним 

или несколькими источниками 

выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликт-

ную информацию; 

9 решать учебно-ознавательные и 

учебно-практические задачи, требу-

ющие полного и критического пони-

мания текста: определять назначение 

разных видов текстов; ставить пе-

ред собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

различать темы и подтемы специаль-

ного текста; выделять главную и из-

быточную информацию; прогнози-

ровать последовательность изложе-

ния идей текста; 

сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по 

интерпретировать текст: срав-

нивать и противопоставлять за-

ключенную в тексте информацию 

разного характера; обнаружи-

вать в тексте доводы в подтвер-

ждение выдвинутых тезисов; 

делать выводы из сформулиро-

ванных посылок; выводить за-

ключение о намерении автора 

или главной мысли текста 

использовать полученный 

опыт восприятия информаци-

онных объектов для обогаще-

ния чувственного опыта, вы-

сказывать оценочные сужде-

ния и свою точку зрения о по-

лученном сообщении (прочи-

танном тексте) 
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заданной теме; выполнять смысло-

вое свертывание выделенных фактов 

и мыслей; 

формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для 

обоснования определенной позиции; 

понимать душевное состояние персо-

нажей текста, сопереживать им 

 Выпускник получит возможность 

научиться 

анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки 

полученной информации и ее осмыс-

ления 

Выпускник получит возмож-

ность научиться 

выявлять имплицитную (скры-

тую, присутствующую неявно) 

информацию текста на основе 

сопоставления иллюстрированно-

го материала с информацией 

текста, анализа подтекста (ис-

пользованных языковых средств и 

структуры текста). 

Выпускник получит воз-

можность научиться 

критически относиться к ре-

кламной информации; 

находить способы проверки 

противоречивой информации; 

определять достоверную ин-

формацию в случае наличия 

противоречий или конфликт-

ной ситуации. 

2.2.3.6. Описание условий, обеспечивающих повышение эффективности усвоения знаний и 

учебных действий, формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности: 

Одним из путей формирования УУД на уровне основного общего образования явля-

ется включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая 

может осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного 

общего образования. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты 

организуется на основе локальных актов: 

 Положение о проектной деятельности 

Специфика проектной деятельности учащихся в значительной степени связана с ори-

ентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность учащегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполне-

нию проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения учащегося и ори-

ентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов учащихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях учащегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возмож-

ностью учащихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семи-

нары; практические и лабораторные занятия, др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логи-

ческим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся может проводиться в том 

числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское;  

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное;  

 социальное; 
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 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и фор-

мы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть до-

полнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной 

организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

Виды проектов (по преобладающему виду деятельности): информационный, иссле-

довательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содер-

жании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участ-

ников проектной работы могут войти не только сами учащиеся (одного или разных возрастов), 

но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД на уровне основного общего образования имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляе-

мую учащимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного го-

да. В ходе такой работы учащийся – (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важ-

нейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проек-

тов; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких эле-

ментов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разно-

образные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное 

во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заняти-

ях могут быть следующими: 

 исследовательская практика учащихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Об-

разовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьни-

ков, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение проме-

жуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, ин-

теллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с предста-

вителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

учащимися других школ; 

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

станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполне-

ние ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выде-

лить следующие: 

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

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носи-

тели) и др. 

Результаты представляются в ходе проведения конференций, семинаров и круглых сто-

лов. 

Ожидаемые результаты: 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 планировать и выполнять учебное исследование и 

учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой пробле-

ме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на кото-

рые могут быть получены путём научного исследо-

вания, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выво-

ды;  

 использовать такие математические методы и 

приёмы, как абстракция и идеализация, доказатель-

ство, доказательство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпример, индук-

тивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма;  

 использовать такие естественнонаучные методы 

и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, мо-

делирование, использование математических моде-

лей, теоретическое обоснование, установление гра-

ниц применимости модели/теории;  

 использовать некоторые методы получения зна-

ний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпрета-

ция фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме;  

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, 

критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и 

ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научно-

го знания.  

 использовать догадку, озарение, интуицию;  

 использовать такие математические методы и 

приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование;  

 использовать такие естественнонаучные мето-

ды и приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами;  

 использовать некоторые методы получения зна-

ний, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск истори-

ческих образцов;  

 использовать некоторые приёмы художествен-

ного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органиче-

ское единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность;  

 целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства;  

 осознавать свою ответственность за досто-

верность полученных знаний, за качество выполнен-

ного проекта. 
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Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в виде статей, об-

зоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а 

также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Результаты также представляются в ходе проведения конференций. 

2.2.3.7. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

Формирование ИКТ- компетентности предполагает: 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ-

компетентности) как инструментальной основы развития регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий, включая совершенствование навыков 

решения социально и личностно значимых проблем, способности к сотрудничеству и 

саморегуляции; формирование умений рационально использовать широко распространенные 

инструменты и технические средства информационных технологий; 

 развитие навыков создания и поддержки индивидуальной информационной среды, 

обеспечения защиты значимой информации и личной информационной безопасности, в том 

числе с помощью типовых программных средств. 

Учащиеся смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать со-

держащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

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

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели 

запроса и анализировать результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приё-

мы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информа-

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

организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

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

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Учащиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практиче-

ских ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать ре-

шения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критиче-

ского отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией 

из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

На этапе основного общего образования создаются условия для полноценного освоения 

учащимися следующих действий и систем действий: 
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 инициативная проба самостоятельного продвижения в разделах определенной об-

разовательной области (образовательный интерес и образовательная амбиция); 

 произвольное соотнесение выполняемого действия и обеспечивающих его знаковых 

средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

 произвольный переход от одних знаковых средств к другим и их соотнесение 

(например, соотнесение графика и формулы); 

 освоение и понимание связи понятий, описывающих раздел образовательной области 

или учебного предмета; 

 самостоятельное владение различными формами публичного выражения собственной 

точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.); 

 адекватная оценка собственного образовательного продвижения на больших 

временных отрезках (четверть, полугодие, год). 

По окончании 9 класса предполагается достижение учащимися уровня образованности и 

личностной зрелости, соответствующих федеральному государственному образовательному 

стандарту, что позволит учащимся успешно сдать государственную итоговую аттестацию и 

пройти собеседование при поступлении в 10 класс по выбранному профилю, достигнуть соци-

ально значимых результатов в творческой деятельности, способствующих формированию 

качеств личности, необходимых для успешной самореализации. 

 

Этапы формирования ИКТ-компетенции 
Класс Формируемая компетенция 

5 Обращение с устройствами ИКТ. Поиск и организация хранения информации 

6 Анализ информации. Создание письменных сообщений 

7 Создание сообщений (гипермедиа) Фиксация и обработка изображений и звуков. 

8 Создание графических объектов. Моделирование 

9 Проектирование. Информационная безопасность. 

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использо-

вания 

ИКТ-компетенции формируются как в учебной, так и внеурочной деятельности уча-

щихся: 
ИКТ-

компетенции 

Основные виды деятельности Учебная де-

ятельность 

Внеурочная 
деятельность 

Обращение с 

устройствами ИКТ 

Соединение устройств ИКТ (блоки компью-

тера, устройства сетей, принтер, проектор, ска-

нер, измерительные устройства и т. д.) с исполь-

зованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; полу-

чение информации  о характеристиках компьюте-

ра; осуществление информационного подклю-

чения к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет; выполнение базовых операций с основ-

ными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, 

обращение за справкой; вход в информацион-

ную среду образовательной организации, в том 

числе через Интернет, размещение в информа-

ционной среде различных информационных объ-

ектов; оценивание числовых параметров инфор-

мационных процессов (объем памяти, необходи-

мой для хранения информации; скорость переда-

чи информации, пропускная способность вы-

бранного канала и пр.); вывод информации 

на бумагу, работа с расходными материала-

ми; соблюдение требований к организации ком-

Преимущественно в 

рамках предметов 

«Информатика и 

ИКТ», «Технология» 

Поиск информа-

ции в рамках 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 
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пьютерного рабочего места, техника безопас-

ности, гигиены, эргономики и ресурсосбереже-

ния при работе с устройствами ИКТ. 

Поиск и организа-

ция хранения ин-

формации 

Использование приемов поиска информации 

на персональном компьютере, в информацион-

ной среде организации и в образовательном про-

странстве; использование различных приемов по-

иска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные руб-

рики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); построение запросов для поис-

ка информации с использованием логических 

операций и анализ результатов поиска; сохране-

ние для индивидуального использования найден-

ных в сети Интернет информационных объектов и 

ссылок на них; использование различных библио-

течных, в том числе электронных, каталогов для 

поиска необходимых книг; поиск информации в 

различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различ-

ных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание систе-

мы папок и размещение в них нужных информа-

ционных источников, размещение информации в 

сети Интернет. 

Преимущественно в 

рамках предметов 

«История», «Литера-

тура», «География», 

«Технология», «Ин-

форматика и ИКТ» 

Поиск и сохране-

ние информации 

в рамках вне-

урочной и вне-

школьной дея-

тельности 

Создание письмен-

ных сообщений 

o создание текста на русском языке с ис-

пользованием слепого десятипальцевого клавиа-

турного письма o сканирование текста и распо-

знавание сканированного текста 

o редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстово-

го редактора 

o создание текста на основе расшифровки 

аудиозаписи, письменное смысловое резюмиро-

вание высказываний в ходе обсуждения 

o использование средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке 

  

Создание графи-

ческих объектов 

Создание и редактирование изображений с помо-

щью инструментов графического редактора; со-

здание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание 

графических объектов проведением рукой произ-

вольных линий с использованием специализиро-

ванных компьютерных инструментов и устройств; 

создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; создание 

диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организа-

ционных, родства и др.) в соответствии с решае-

мыми задачами; создание движущихся изображе-

ний с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

  

Создание музы-

кальных и звуко-

вых объектов. 

Использование звуковых и музыкальных редакто-

ров; использование клавишных и кинестетических 

синтезаторов; использование программ звукоза-

писи и микрофонов; запись звуковых файлов с 

различным качеством звучания (глубиной коди-

рования и частотой дискретизации). 
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Восприятие, ис-

пользование и 

создание гипер-

текстовых и 

мультимедийных 

информационных 

объектов 

«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. 

д., самостоятельное перекодирование информации 

из одной знаковой системы в другую; использова-

ние при восприятии сообщений содержащихся в 

них внутренних и внешних ссылок; формулирова-

ние вопросов к сообщению, создание краткого 

описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сооб-

щений различных инструментов поиска, справоч-

ных источников (включая двуязычные); проведе-

ние деконструкции сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов; работа с осо-

быми видами сообщений: диаграммами (алгорит-

мические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами и спут-

никовыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем инфор-

мационном пространстве, отказ от потребления 

ненужной информации; проектирование дизайна 

сообщения в соответствии с задачами; создание 

на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; организация 

сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного про-

смотра через браузер; оценивание размеров фай-

лов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотока-

мера, видеокамера); использование программ ар-

хиваторов. 

  

Анализ информа-

ции, математиче-

ская обработка 

данных в исследо-

вании 

Проведение естественнонаучных и социальных 

измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; прове-

дение экспериментов и исследований в виртуаль-

ных лабораториях по естественным наукам, мате-

матике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

  

Моделирование, 

проектирование и 

управление 

Построение с помощью компьютерных инстру-

ментов разнообразных информационных структур 

для описания объектов; построение математиче-

ских моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным 

исполнителем; конструирование и моделирование 

с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием 

средств программирования; проектирование вир-

туальных и реальных объектов и процессов, ис-

пользование системы автоматизированного про-

ектирования. 

Преимущественно 

в рамках предметов 

«Физика», «Хи-

мия», «Биология», 

«Технология», «Ма-

тематика», «Инфор-

матика», «Обще-

ствознание» 

Проектная и 

исследовательс 

кая деятель-

ность во 

внеурочное 

время 

Коммуникация и 

социальное взаи-

модействие 

Осуществление образовательного взаимодействия 

в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио); исполь-

зование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного днев-

ника (блога) с использованием возможностей Ин-

В рамках всех пред-

метов 

Общение во 

внеурочное 

время 
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тернета; работа в группе над сообщением; участие 

в форумах в социальных образовательных сетях; 

выступления перед аудиторией в целях представ-

ления ей результатов своей работы с помощью 

средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отноше-

ние к частной информации и информационным 

правам других людей. 

Информационная 

безопасность 

Осуществление защиты информации от компью-

терных вирусов с помощью антивирусных про-

грамм; соблюдение правил безопасного поведения 

в Интернете; использование полезных ресурсов 

Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

Преимущественно 

в рамках предметов 

«Физика», «Хи-

мия», «Биология», 

«Технология», «Ма-

тематика», «Инфор-

матика», «Обще-

ствознание» 

Проектная и 

исследовательс 

кая деятель-

ность во 

внеурочное 

время 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» выпускник научится: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необ-

ходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способ-

ность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проек-

тор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспровод-

ных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» выпуск-

ник научится: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» выпускник научит-

ся: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые си-

стемы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических опера-

ций и анализировать результаты поиска; 

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

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы дан-

ных, в частности, использовать различные определители; 



92 
 

 сохранять для индивидуального использования, найденные в сети Интернет ин-

формационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» выпускник научится:  

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» выпускник научится:  

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического ре-

дактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, клас-

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

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» выпускник 

научится: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» выпускник научится: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слай-

ды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, кон-

цептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географи-

ческие, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах гло-

бального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, мик-

рофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

Модель описывает составные навыки цифровой компетенции, протрет выпускника. 

Формируемая компетенция 

1. Информационная и медиакомпетентность 

1.1. Поиск и просмотр информации – исходя из своей цели учащийся определяет свою потребность в ин-

формации и выбирает согласующиеся с целью методы для поиска и просмотра цифровой информации. 

Учащийся находит необходимую информацию в различных источниках информации, применяя для этого 

различные методы поиска информации: поиск по ключевым словам, сортировку, фильтры и облако тегов. 

1.2. Оценка информации – учащийся собирает и обрабатывает цифровую информацию, выделяет суще-

ственную информацию, а также критически анализирует и оценивает ее. 

Учащийся: 

1) находит в Интернете и при необходимости копирует в текстовый файл или в презентацию цифровые ма-

териалы различного формата и обрабатывает их согласно заданным требованиям; 

2) объясняет необходимость критической оценки найденной информации, оценивает объективность источ-

ников информации и при необходимости находит источники, представляющие альтернативную точку зре-

ния на ту же тему; 

3) различает факт и мнение. 

1.3. Сохранение и воспроизведение информации – исходя из своих целей учащийся сохраняет цифровую 
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информацию, а также упорядочивает и обрабатывает собранную информацию, чтобы иметь возможность 

ее воспроизведения. 

Учащийся: 

1) корректно дает ссылки на цифровые материалы, найденные в Интернете и других источниках информа-

ции, а также вторично использует их, избегая плагиата; 

2) сохраняет выполненную работу в оговоренном формате и в предусмотренном месте (в т. ч. в интернет-

среде), находит и снова открывает сохраненный файл, сохраняет его под другим названием, копирует фай-

лы из одного места в другое и сравнивает размер файла со свободным пространством на носителе данных; 

3) уверенно пользуется графическим пользовательским интерфейсом операционной системы (изменяет 

размер окон, работает в нескольких окнах, изменяет вид, сортирует файлы и находит необходимое). 

2. Коммуникативная компетентность 

2.1. Общение с помощью цифровых средств 

Учащийся: 

1) объясняет преимущества и недостатки различных цифровых средств общения в конкретном контексте и 

выбирает из них наиболее подходящее; 

2) добавляет на интернет-страницу комментарий, участвует в дискуссии, ведущейся посредством интернет-

форума и почтовой рассылки, соблюдая при этом как общепринятые нормы общения, так и требования вы-

бранной среды. 

2.2. Распространение информации и контента – учащийся делится местонахождением и содержанием 

найденной информации с другими, а также следует общепринятой практике в области защиты интеллекту-

альной собственности. 

Учащийся делится информацией, используя различные цифровые средства в интернет-средах и соблюдая 

требования выбранной среды. 

2.3. Гражданская активность в Интернете – учащийся приобщается к мероприятиям в общественной жизни 

и приобщает к ним других, с использованием средств и возможностей ИКТ. 

Учащийся целенаправленно использует учебную информационную систему и/или электронную учебную 

среду учебного заведения. 

2.4. Сотрудничество при поддержке цифровой технологии – учащийся использует цифровые средства для 

командной работы, а также для совместного создания ресурсов, цифровых материалов и зданий. 

Учащийся осуществляет сотрудничество с другими в форме удаленной работы, используя в рамках какого-

либо проекта цифровые средства и интернет-среды, предусмотренные для командной работы. 

2.5. Сетевой этикет (сетикет, нетикет) – учащийся применяет на практике в цифровом общении нормы по-

ведения и общепринятые обычаи, а также учитывает при общении культурные особенности и явления со-

циоэтнического многообразия 

Учащийся: 

1) учитывает при цифровом общении этические принципы, касающиеся использования и публикации ин-

формации, подходящее поведение, контекст и целевую группу; 

2) объясняет, какими могут быть последствия неэтичного поведения при цифровом общении. 

2.6. Администрирование цифровой идентичности – учащийся формирует и администрирует свою цифро-

вую идентичность, а также отслеживает свои цифровые «следы». 

Учащийся: 

1) формирует, администрирует и защищает (учитывая последствия) свою цифровую идентичность и циф-

ровые «следы»; 

2) не использует идентичность других людей. 

3. Потребительская компетентность 

3.1. Цифровое контентное творчество – учащийся самостоятельно создает, изменяет и развивает цифровой 

контент, созданный им самим и другими, в различных форматах. 

Учащийся: 

1) создает, форматирует, сохраняет и при необходимости распечатывает цифровые материалы в оговорен-

ных форматах (в т. ч. реферат, плакат, объявление, презентацию), с соблюдением заданных критериев; 

2) копирует фотографии, видео и звукозаписи на носитель данных (как на физический, так и на виртуаль-

ный); 

3) рефлексирует свой учебный опыт в подходящей цифровой среде. 

3.2. Создание нового знания – учащийся изменяет и интегрирует имеющиеся цифровые материалы, чтобы 

создать новое знание. 

Учащийся: 
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1) использует для создания новых знаний имеющееся цифровое открытое программное обеспечение; 

2) учитывает цифровые рационализаторские предложения, внесенные другими (например, комментарии, 

отслеживание изменений и т. д.). 

3.3. Авторское право и лицензии – в ходе цифрового контентного творчества и при использовании контен-

та, созданного другими, учащийся соблюдает принципы защиты интеллектуальной собственности. 

Создавая новый контент, учащийся учитывает общепринятую практику авторского права и защиты интел-

лектуальной собственности, а также возможные лицензионные условия. 

3.4. Программирование – учащийся составляет простейшие программы с помощью языка программирова-

ния. 

Учащийся составляет при помощи визуального языка программирования программное обеспечение для 

управления роботом, интерактивную игру, функционирующую в окне браузера, или мобильное приложе-

ние. 

4. Безопасность 

4.1. Защита оборудования – учащийся принимает меры по технике безопасности, во избежание физических 

и виртуальных рисков. 

Учащийся: 

1) защищает свои цифровые средства, принимая меры безопасности (например, 

антивирусная программа и программа, нацеленная против вредоносных программ, приложения для слеже-

ния и т.п.); 

2) безопасно присоединяет к цифровому средству различные периферийные устройства (например, флеш-

накопитель, мышь, принтер, внешний жесткий диск) и обеспечивает их совместимость; 

3) соблюдает предусмотренные правила отсоединения цифровых устройств. 

4.2. Защита персональных данных – учащийся учитывает в своей цифровой деятельности приватность дру-

гих людей и общие условия пользования, а также защищает свои персональные данные и самого себя от 

интернет-мошенничеств, опасностей и травли в Интернете. 

Учащийся: 

1) создает и использует «сильные» пароли для защиты своей цифровой идентичности от злоупотребления в 

приватной и публичной среде; 

2) не публикует конфиденциальную информацию о себе и других в публичной среде. 

4.3. Защита здоровья – учащийся избегает рисков для здоровья, вызываемых использованием цифровой 

технологии и цифровой информации. 

Учащийся объясняет опасности для своего здоровья, которые могут возникнуть из-за злоупотребления 

цифровым средством (зависимость, дефекты суставов и осанки, ухудшение зрения), а также избегает в сво-

ей повседневной работе опасностей, связанных с цифровой технологией, при этом выполняя упражнения 

гимнастики (для глаз, запястий и т. д.). 

4.4. Защита окружающей среды – учащийся осознает воздействие цифровой технологии на окружающую 

среду. 

Учащийся: 

1) перечисляет положительные и отрицательные воздействия на окружающую среду, связанные с исполь-

зованием цифровой технологии; 

2) применяет цифровую технологию, экономя энергию и ресурсы. 

5. Техническая компетентность 

5.1. Решение технических проблем – с помощью поиска дефектов учащийся обнаруживает технические 

проблемы и находит возможные решения (от поиска дефектов до более комплексных проблем). 

Учащийся самостоятельно представляет и решает (при необходимости – по инструкции) простейшие про-

блемы, которые возникают, когда цифровые средства, программы или приложения не работают. 

5.2. Выяснение потребностей и поиск технологических решений для них – учащийся критически выбирает 

и оценивает технологические возможности и цифровые решения, сочетающиеся с его потребностями. 

Учащийся: 

1) оценивает пригодность выбранного цифрового средства или приложения, исходя из его функционально-

сти; 

2) в рамках заданий на сотрудничество рекомендует группе цифровые средства и работает со средством, 

выбранным группой. 

5.3. Творческое использование инновации и технологии – учащийся творчески применяет технологию для 

самовыражения и для поиска инновационных решений проблем 

Учащийся целенаправленно использует цифровые средства, чтобы представить и решить задачу, интере-
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сующую его самого или других. 

5.4. Выяснение пробелов в цифровой компетенции – учащийся старается быть в курсе новых направлений 

развития цифровой технологии, систематически выясняет недочеты в своей цифровой компетенции, разви-

вает себя и поддерживает других в развитии цифровой компетенции. 

Учащийся: 

1) регулирует свое обучение в области цифровой технологии, пользуясь помощью инструктора; 

2) пытается быть в курсе новых направлений развития цифровой 

 

2.2.3.8. Формирования знаний и навыков в области финансовой грамотности и устой-

чивого развития общества. 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли 

государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 

Приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-

пичных задач в области семейной экономики: 

- знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой 

семейный бюджет; знание направлений инвестирования и способов сравнения результатов на про-

стых примерах; 

- развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в области семейных финан-

сов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познава-

тельного интереса к изучению общественных дисциплин. 

2.2.3.9. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обу-

чающимися универсальных учебных действий. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки 

сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию личностных, мета-

предметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур и состава инструментария 

не только итогового, но и текущего контроля. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим положениям 

методологии психодиагностической работы в сфере образования: адекватность методик целям и 

задачам исследования, теоретическая обоснованность диагностической направленности методик, 

адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) воз-

растным и социокультурным особенностям оцениваемых групп обучающихся, надежность приме-

няемых методик, профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осу-

ществляющих обследование.  

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется посред-

ством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и развития 

универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы формирования 

УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения для 

своевременной коррекции образовательного пространства школы.  

Задачи мониторинга: 

- оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для формиро-

вания и развития УУД обучающихся на средней ступени образования; 

- оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов нового поколения;  
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- определить результативность деятельности всех компонентов образовательного простран-

ства по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников; 

- внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся средней сту-

пени образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (психолого-педагогическое сопровож-

дение, содержание основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-

целевые проекты в рамках внеклассной деятельности) 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информацион-

ные). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся происходит 

постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в начальной школе, к 

самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует развитию у 

обучающихся готовности и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, оказы-

вает положительное влияние на сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного пространства на 

средней ступени образования школы проводят:  

- Администрация школы. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

- анкетирование;  

- сбор информации; 

- собеседование; 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ; 

- педагогическая характеристика; 

- психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

- анкеты для родителей и педагогов; 

- карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

- входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;  

- административные контрольные работы и тесты; 

- типовые задачи; 

- образовательные события; 

- лист самооценки в составе портфолио ученика. 

- психологические тесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в МОУ 

«СОШ № 44» г. Воркуты измеряется с помощью психодиагностических методик. Психологиче-

ские рекомендации педагога-психолога позволят учителю своевременно вносить коррективы в 

свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую составляющую оценки 

метапредметных результатов.  

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития ме-

тапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельно-

стью учащихся. 



97 
 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных универсаль-

ных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных действий в МОУ 

«СОШ № 44» г. Воркуты используются следующие принципы: 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное учебное 

действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлек-

сивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие, рече-

вое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регу-

лятивное, и как знаково-символическое действие и пр.) Системный характер универсальных учеб-

ных действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких ви-

дов универсальных учебных действий; 

- построение связи между универсальными учебными действиями  на каждой ступени  и между 

ступенями  и выделение набора ключевых учебных компетенций,  измерение реализации которых 

позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к набору УУД выпускника соот-

ветствующей ступени; 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности уни-

версальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики 

уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий; 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов 

универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от 

ступени к ступени, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных действий для раз-

личных ступеней школьного образования может меняться; 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при  решении типо-

вой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов  универсальных 

учебных действий следует рассматривать одновременно и как традиционную для методологии 

психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей содержательной направ-

ленности. 

Способы оценивания универсальных учебных действий 
Планируемые результа-

ты 

Способы достижения результатов 

(Применение соответствующих про-

грамм и технологий обучения) 

Способы оценивания 

Личностные УУД Предпрофильные курсы: Технологии: 

проектного обучения, 

развивающих игр, эколологического-

воспитания, эффективного обучения 

посредством ролевой игры, информа-

ционно-коммуникационные техноло-

гии 

Типы задач: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оцени-

вание. 

Анкетирование, опрос. 

Портфолио (карта индиви-

дуальных творческих до-

стижений) 

Познавательные УУД Технологии: ТРИЗ, исследователь-

ской деятельности, опытно-

экспериментальной деятельности, мо-

делирования, развития творческого 

воображения и связной речи, разви-

Наблюдение, тестирование, 

карта индивидуальных-

творч еских достижений, 

портфолио, самооценка, 

текущий и итоговый кон-
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вающего обучения, информационно-

коммуникационные технологии, про-

блемное обучение 

Типы задач: 

 задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сериацию, 

сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

троль интегрированного 

характера, государствен-

наяитого ваяаттестация. 

Регулятивные УУД Программы: технология «Самосовер-

шенствования личности» Г.К. Селев-

ко 

Технологии: развития познавательных 

способностей на основе интеграции 

образовательного содержания, разви-

тия информационно-

коммуникационной компетентности, 

развивающего обучения, технологии 

критического мышления, психологи-

ческие тренинги и игры, диспуты. 

Типы задач: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание;  

 на оценивание; 

 на принятие решения; на самокон-

троль; 

 на коррекцию. 

Наблюдение, анкетирова-

ние, карта индивидуальных 

творческих достижений, 

портфолио 

Коммуникативные УУД Технология «Самосовершенствования 

личности» Г.К. Селевко 

Технологии: информационно-

коммуникационные технологии, тех-

нологии проектной деятельности, 

технологии группового обучения, 

дискуссия 

Типы задач: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление 

сотрудничества; 

 на передачу информации и отоб-

ражению предметного содержа-

ния; 

 тренинги коммуникативных навы-

ков; ролевые игры; 

 групповые игры. 

Наблюдение, анкетирование 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

Раздел I. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты является приложением ос-

новной образовательной программы основного общего образования. 

Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных организаций (далее - Про-

грамма воспитания) служит основой для разработки рабочей программы воспитания ООП ООО. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для образо-

вательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в обра-

зовательной организации; 

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей 

и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в россий-

ском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и граждан-

ской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за исключе-

нием целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной орга-

низации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе предусматрива-

ющей углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные инте-

ресы, особые образовательные потребности обучающихся.  

2.3.2. Целевой раздел 

 Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содер-

жанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 

в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содер-

жание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществ-

ляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритет-

ной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконрав-

ственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей ак-

туальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современно-

го общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 
- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм по-

ведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 
- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые вы-
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работало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС ООО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 
- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

 Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гума-

нистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.      

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образова-

тельной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и от-

ражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственно-

сти, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семей-

ных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и вза-

имопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отече-

ственного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом возможно-

стей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, ре-

зультатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение про-

фессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских тра-

диционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружаю-

щей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с уче-
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том личностных интересов и общественных потребностей. 

2.3.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образова-

ния 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО установлены 

ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры резуль-

татов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - России, 

ее территории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий ува-

жение к своему и другим народам; 

- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины - России, Российского государства; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего реги-

она), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях; 

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по воз-

расту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учетом национальной, религиозной принадлежности; 

- сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоин-

ство каждого человека; доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред дру-

гим людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий от-

ветственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 
- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве лю-

дей; 

- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, ис-

кусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: 

- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в бы-

ту, природе, обществе; 

- ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия физкульту-

рой и спортом; 

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизиче-

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
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ские и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответ-

ственное потребление; 

- проявляющий интерес к разным профессиям; 

- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Экологическое воспитание: 
- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на при-

роду, окружающую среду; 

- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам; 

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 
- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многооб-

разии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в есте-

ственно-научной и гуманитарной областях знания. 

Раздел II. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

2.3.4. Содержательный раздел 

2.3.4.1. Уклад образовательной организации 

Главная цель в МОУ «СОШ №44» г. Воркуты   построение и поддержание школьного уклада 

– создание максимально благоприятных условий для воспитания и обучения детей в школе с учё-

том всех особенностей и потребностей школьников и их семей, ресурсов социокультурного окру-

жения, достижение целевых ориентиров результатов воспитания, личностных результатов освое-

ния школьниками общеобразовательных программ. 

 МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты является сельской малокомплектной школой. Обучение ве-

дётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. В 1–11-х классах школы обучается 20 обучающихся.    В 

школе есть спортивный зал, футбольное поле, компьютерный класс, библиотека, столовая, доста-

точное количество кабинетов для образования и воспитания обучающихся.  

Т.о., среда воспитательной системы МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты включает в себя не толь-

ко возможности школы, но и социокультурные ресурсы поселения. 

В микрорайоне в основном проживают семьи, работающие в РЖД, благополучные полные 

семьи.  

По  социальному статусу: присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с девиантным по-

ведением, есть дети, состоящие на различных видах учета. 

Источниками положительного влияния на детей прежде всего являются педагоги школы, ко-

торые грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствует позитивная динами-

ка результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования. 

 Команда администрации имеет достаточно большой управленческий опыт и квалификацию. 

Педагоги школы – специалисты с продуктивным опытом педагогической практики высоким уров-

нем творческой активности и профессиональной инициативы. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные 

игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно 

управлять развитием своего ребенка.  

Цель МОУ «СОШ №44» г. Воркуты в самосознании педагогического коллектива: воспи-

тание высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, принимающих судьбу 

Отечества как свою личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
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укорененных в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

В нашей школе зарождаются традиции: линейка, посвященная Дню знаний и Последнему 

звонку, День самоуправления в честь Дня учителя, мастерская Деда Мороза, мероприятия ко Дню 

Победы. Основные традиции воспитания в МОУ «СОШ №44» г. Воркуты: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные школьные дела, че-

рез которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализу-ющий по от-

ношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредниче-

скую (в разрешении конфликтов) функции. 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых МОУ СОШ № 

44» г. Воркуты принимает участие: 

1. РДДМ «Движение первых». 

2. Школьный театр «Звездочки». 

Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием Государ-

ственного флага Российской Федерации и флага Республики Коми и награждением победителей 

конкурсов и олимпиад. 

Символика МОУ «СОШ № 44»  г. Воркуты: герб школы. Герб МОУ «СОШ № 44» г. Ворку-

ты  представляет собой раскрытую книгу по центру – символ просвещения, знания, света, мудро-

сти. Над книгой по центру – номер школы синего цвета. 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных результатов в воспи-

тательной деятельности: 

1. Школа, удаленная (128 км от г. Воркуты) от культурных центров, спортивных школ и школ ис-

кусств, отсутствие сельского клуба в п. Сивомаскинский. 

2. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на призыв школы 

к решению проблем организации воспитательного процесса. 

3. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение часто заме-

няется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения проблем. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению 

воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

2. Поощрение деятельности активных родителей. 

3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных 

встреч с родителями. 

Учреждение является не только образовательным, но и культурным центром поселка, Все 

культурно-массовые мероприятия поселка проводятся в школе или на территории школы (концер-

ты, сходы граждан, новогодние мероприятия, спортивные праздники и т.д.) В микрорайоне име-

ются: 

- Администрация пст. Сивомаскинский; 

- ФАП 

- Предприятия и организации по обслуживанию населения – почта России, продук-товые магази-

ны, ЖЭК; 
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- Детские площадки – 2 

2.3.5.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе запланированы и 

представлены по модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной работы 

в рамках определенного направления деятельности в школе. Каждый из модулей обладает воспи-

тательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания. 

Воспитательная работа МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты  представлена в рамках основных (ин-

вариантных) модулей:  

«Основные школьные дела»,  

«Классное руководство»,  

«Урочная деятельность»,  

«Внеурочная деятельность»,  

«Внешкольные мероприятия»,  

«Профилактика и безопасность», 

«Предметно-пространственная среда»,  

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)», 

«Самоуправление»,  

«Социальное партнерство»,  

«Профориентация».  

А также в рамках дополнительного (вариативного) модуля: 

«Детские общественные объединения» 

Модули описаны последовательно по мере уменьшения их значимости в воспитательной 

системе МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты. 

Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, орга-

низация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отно-

шения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстра-

цию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и доб-

росердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблем-

ных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, стиму-

лирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возмож-

ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получе-

нию знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установле-

нию доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возмож-
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ность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирова-

ния и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформ-

ленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, ар-

гументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Вид деятельности Форма деятельно-

сти 

Содержание деятельности  

Использование различных ме-

тодов обучения для развития 

коммуникативных и познава-

тельных способностей. 

1. Учебные дис-

куссии.  

2. Игры, виктори-

ны.  

3. Проектная дея-

тельность. 

4. Олимпиадное 

движение.  

 

Приемы при общении с обучающими-

ся:  

- подбор содержания воспитывающей 

направленности, ориентированный на 

обсуждение ценностного аспекта изу-

чаемых на уроках явлений; 

 - обсуждение в неформальном обще-

нии вопросов, волнующих учеников;  

- учет индивидуальных особенностей, 

увлечений, интересов обучающихся; 

-организация проектной деятельности;   

 - использование потенциала детского 

наставничества; 

- данные технологии позволяют акти-

визировать интерес учеников, предо-

ставляют возможность научиться са-

мостоятельно решать теоретические 

проблемы, генерировать и оформлять 

собственные идеи, уважительно отно-

ситься к идеям других (5-9 класс) 

Установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, поддержание 

мотивации учеников к полу-

чению знаний 

Познавательные 

беседы, познава-

тельные игры 

Игра «Шкатулка по кругу», беседа 

«Мои права и обязанности», беседа 

«Правила поведения в школе» 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельно-

сти школьников в рамках реа-

лизации ими индивидуальных 

и групповых исследователь-

ских проектов 

Индивидуальный 

проект 

Мини-проекты 

Школьная научно-практическая кон-

ференция «Я-исследователь» 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их ра-

боты с получаемой на уроке 

социально значимой инфор-

мацией 

Олимпиады, ин-

теллектуальные 

марафоны, викто-

рины 

Предметные недели. Образовательные 

события.  

Приобретение опыта ведения 

конструктивного диалога, 

Кейс-технология, 

познавательные 

Деловая игра «Шаг в финансы» 
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групповой работы или работы 

в парах, которые учат школь-

никoв командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми. 

игры 

Побуждение школьников со-

блюдать на уроке общеприня-

тые нормы поведения, прави-

ла общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками) 

Этические беседы Беседа на тему «Есть такая профессия 

– Родину защищать!». Урок толерант-

ности «Наш дом – Россия», «О куль-

туре внешнего вида», «Школьный 

этикет» 

Использование воспитатель-

ных возможностей содержа-

ния учебного предмета через 

демонстрацию детям приме-

ров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления 

человеколюбия и добросер-

дечности. 

Тематические 

диспуты, про-

блемно-

ценностные дис-

куссии 

Дискуссии на темы: «Легкие алко-

гольные напитки», «Снюс – безобид-

ное увлечение или шаг в пропасть», 

тематические Уроки мужества, по-

священные героям ВОВ. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется пре-

имущественно через:  

- вовлечение обучающихся 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 отно-

шениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально зна-

чимые формы поведения; 

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

новкой 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 видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Я- исследователь», «Функ-

циональная грамотность», «Семьеведение», «Разговоры о важном». Кружки русского языка и ма-

тематики, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологи-

ческим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоз-

зрение и научную картину мира. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Будущее в настоя-

щем», направленный на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.  
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Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Баскетбол», 

«Настольный теннис», «Волейбол» направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Общеинтеллектуальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Проектная дея-

тельность»», «Основы смыслового чтения и работы с текстом» «Финансовая грамотность» направ-

ленные на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания или нового алгоритма 

приобретения знаний, творческих подходов к организации познавательной деятельности. 

Социальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Киноклуб»» направленные 

направлена на поддержку, развитие личности, реабилитацию индивидуальной и социальной субъ-

ектности человека. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с кол-

лективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителя-

ми, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представи-

телями. 

Работа с классным коллективом: 

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

димой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

-  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с уча-

щимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны,  

- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность само-

реализоваться в них, 

 -  установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

-  проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсужде-

ния и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

Классные часы:  

- тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным датами, Дням 

воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора де-

тей, формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину;  

- игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации; проблемные, направленные  на устранение конфликтных ситуаций в классе, 

Школе, позволяющие решать спорные вопросы; 

- организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу;  

- здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения 

здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

- сплочение коллектива класса через:  

- игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

- однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;  

- празднования в классе дней рождения детей,включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

- внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии соб-

ственного участия в жизни класса.  
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- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и пра-

вила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в иг-

рах, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаимоотно-

шений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, ВУЗа и дальнейшего трудоустрой-

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

задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных порт-

фолио, 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 пред-

ставителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

 Работа с родителями (законными представителями): 

- «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью оказа-

ния помощи родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, организационных, 

аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с 

детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

школьников; родительский комитет. Создание и организация работы родительских комитетов клас-

сов, участвующих в управлении школой и решении вопросов воспитания и обучения детей; веби-

нар. Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров воспитательной 

направленности, Всероссийского родительского собрания; 

- 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; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении об-

разовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

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

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

сплочение семьи и школы. 

 Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

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

цию воспитательных влияний на школьников; 
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- 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 де-

ле обучения и воспитания детей. 

 Модуль «Основные общешкольные дела» 

Основные дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор кален-

дарных праздников, отмечаемых в образовательной организации, а комплекс коллективных твор-

ческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогиче-

скими работниками в единый коллектив. Основные дела  обеспечивают включённость в них 

большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в образовательной организации. Введение основ-

ных  дел в жизнь образовательной организации помогает преодолеть характер воспитания, сводя-

щийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.  

На уровне обучающихся: 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела образовательной организа-

ции в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудо-

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

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключе-

вых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагоги-

ческими работниками и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, включение 

его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером 

для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ-

ственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

На внешкольном 

уровне 

Акция «Твой ровесник на 

войне» (совместно с сель-

ской библиотекой и СДК) 

Участие школьников в различ-

ных мероприятиях акции: он-

лайн-чтения книг о войне, посе-

щение выставок, Уроки Муже-

ства (вариативноесть) 

Акция «Бессмертный полк»  Организация шествия, проведе-

ние классных часов, информаци-

онных минуток. 

На школьном уровне 

 

«День самоуправления» Обучающиеся-дублеры заменя-

ют административные службы, 

преподавателей, проводят по 

расписанию уроки, классные ча-

сы и мероприятия для обучаю-

щихся и учителей. 

Учителя-предметники подают 

заявку на проведение уроков в 

соответствии с действующим 
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расписанием на тот день, когда 

назначен День самоуправления, 

и желанием обучающихся стар-

ших классов вести тот или иной 

урок. 

Обучающиеся старших классов 

имеют право выбора того пред-

мета, по которому успевают на 

«4» и «5».  

Заместителем директора-

дублером по учебно-

воспитательной работе составля-

ется расписание на определен-

ный день. 

«Первый звонок» 

«Последний звонок» 

Ежегодно проводимые творче-

ские театрализованные, музы-

кальные, литературные и т.п. 

мероприятия, в которых участ-

вуют все классы школы, соглас-

но своим способностям и инте-

ресам.  

 Школьная научно-

практическая конференция  

 Опыт написания проектных ра-

бот, получение навыков само-

презентации, раскрытие творче-

ского потенциала школьников. 

«Новогодний праздник» 

 

Ежегодно проводимые творче-

ские театрализованные, музы-

кальные, литературные и т.п. 

номера, в которых участвуют все 

классы школы, согласно своим 

способностям и интересам 

На уровне обучающих-

ся 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключе-

вые дела образовательной организации в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ве-

дущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспонден-

тов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) 

в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключе-

вых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями 

со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педа-

гогическими работниками и другими взрослыми; 
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- при необходимости коррекция поведения обучающегося через 

частные беседы с ним, включение его в совместную работу с 

другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим при-

мером для обучающегося, через предложение взять в следую-

щем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологи-

ческого комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует по-

зитивному восприятию ребенком школы. Предметно-эстетическая среда школы – это не только 

предметное окружение в помещениях здания и вокруг, прежде всего-это гармонично организован-

ное учебно-воспитательное пространство, содержащее -источники информации -воспитательный 

потенциал -отражение взаимосвязи педагогического и ученического коллектива. 

Форма деятельности Мероприятия 

Размещение на 1 этаже школы, рекреации, коридорах 

регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творче-

ский потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; фотоотчетов об интересных событиях, происхо-

дящих в школе (проведенных ключевых делах, интерес-

ных экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.) 

Выставки рисунков, выставки 

творческих работ  

Озеленение классов, озеленение пришкольной террито-

рии, уборка пришкольной территории. 

Акция «Чистый двор» 

Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод 

для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми 

Трудовой десант «Классный уго-

лок» 

Событийный дизайн – оформление пространства прове-

дения конкретных школьных событий (праздников, це-

ремоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.). 

Акцентирование внимания школьников посредством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды, пла-

каты, инсталляции) на важных для воспитания ценно-

стях школы, ее традициях, правилах. 

КТД «Мастерская деда Мороза» 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для бо-

лее эффективного координирования взаимодействия по развитию личностного потенциала школь-
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ников и направлена на согласование позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности  

Организация мероприя-

тий, направленных на 

развитие понимания цен-

ности семейных уз 

Родительские дни: «Меж-

дународный День семьи», 

«День Матери» и др. 

Обогащение семейной жизни 

эмоциональными впечатления-

ми, опытом культуры взаимо-

действия ребенка и родителей 

Обучение родителей Родительский всеобуч, ре-

комендации 

Организация встреч семейного 

всеобуча на темы (ориентиро-

вочно): 

 - «Молчит – значит не выучил: 

как эмоции влияют на оценки в 

школе»; - «Что родители долж-

ны рассказать ребенку об эмо-

циях и умении ими управлять»;  

- «Не в отметках счастье: что 

такое личностный потенциал»;  

- «Ничего не хочу». Почему 

дети теряют интерес и что с 

этим делать»;  

- «Как научить детей ставить 

цели и побеждать. Простые и 

понятные рекомендации» 

Обсуждение проблем 

обучения и воспитания 

школьников 

Общешкольные и классные 

родительские собрания 

Решение наиболее острых про-

блем обучения и воспитания 

школьников в разных форматах 

Работа по уровням 

Вид деятельности Форма деятельности  Содержание деятельности 

На групповом 

уровне 

Общешкольный роди-

тельский комитет и 

Управляющий совет 

школы 

Участие в управлении образовательной орга-

низацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей. 

Общешкольные роди-

тельские собрания 

Обсуждения наиболее острых проблем обу-

чения и воспитания школьников. 

Родительские всеобу-

чи 

Получение родителями ценных рекомендации 

и советов от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обмен соб-

ственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей.  

На индивидуаль- Консультации,  Работа специалистов по запросу родителей-
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ном уровне 
беседы 

для решения острых конфликтных ситуаций, 

c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Педагогические кон-

силиумы 

Решение острых проблем, связанных с обуче-

нием и воспитанием конкретного ребенка. 

Праздники, походы, 

концерты, акции 

Помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутрикласс-

ных мероприятий воспитательной направлен-

ности. 

  Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Организация профилактической работы необходима для:  

- оздоровления условий воспитания и жизни детей, когда ситуация создает угрозу для их нормаль-

ного развития;  

- влияния на детей, допускающих отклонение в своих действиях, так чтобы неправомерные и без-

нравственные привычки и взгляды не смогли закрепиться в их сознании;  

пресечения и выявления источников антиобщественного воздействия.  

Проведение профилактических работ ориентировано на:  

- выявление неблагоприятных условий воспитания и жизни до того, как они отразились на дей-

ствиях, процессе формирования взглядов конкретных детей; 

- обнаружение и устранение источников негативного влияния на подростков, способных склонить 

их к антиобщественным поступкам.  

 

Вид и форма деятельности Содержание деятельности 

Разработка  и  осуществление  комплек-

са  мероприятий  по  профилактике пра-

вонарушений,  алкоголизма,  наркома-

нии,  токсикомании. 

Деятельность  по  формированию  у  обучаю-

щихся: 

-экологической  культуры,  культуры  здорово-

го  и  безопасного  образа  жизни; 

-формированию  личных  убеждений,  качеств  

и  привычек,  способствующих; 

-снижению  риска  здоровью  в  повседневной  

жизни   

Осуществление систематической рабо-

ты с обучающимися «группы риска». 

 

-Индивидуальная профилактическая работа с 

подростками, состоящими на учете, девиант-

ного поведения, группы социального риска. 

-Мероприятия по профилактике правонаруше-

ний среди несовершеннолетних, в отношении 

несовершеннолетних, безнадзорности и соци-

ального сиротства, защите прав детей 

Осуществление систематической рабо-

ты по профилактике конфликтных ситу-

аций 

- Профилактика конфликтный ситуаций между 

участниками образовательных отношений. В 

ОО работает Служба примирения, основная 

цель которой состоит в формировании благо-
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получного, гуманного и безопасного простран-

ства (среды) для полноценного развития и со-

циализации детей и подростков, в том числе 

при возникновении трудных жизненных ситу-

аций, включая вступление их в конфликт с за-

коном. 

Профилактика дивиантного поведения 

 

- Профилактическая работа в школе предпола-

гае формирование условий, не провоцирую-

щих отклоняющихся поступков. Школа обес-

печивает и расширяет безопасное простран-

ство для детей, в котором им будет спокойно и 

интересно. Наиболее эффективными в этом 

смысле является система внеурочной деятель-

ности, в которой учитываются потребности 

различного возраста. Существующие виды 

профилактики (досуговая деятельность, бесе-

ды, спортивные, художественные кружки и 

пр.) выступают в качестве мощного инстру-

мента, позволяющего безболезненно воздей-

ствовать на детей, предупреждая развитие 

негативных склонностей.  

Индивидуальная профилактическая ра-

бота с обучающимся  

 

- Консультирование по проблемам исправле-

ния выявленных при диагностике недостатков.  

- Исследование личных особенностей, степени 

воспитанности детей. На основе изученного 

определяются конкретные задачи и методы по-

следующего педагогического воздействия.  

-Занятия классного руководителя, социального 

педагога, администрации ОО с детьми, требу-

ющими коррекции поведения.  

- Формирование условий для реализации твор-

ческого потенциала, поддержка при организа-

ции досуга.  

- Вовлечение обучающихся в общественную 

деятельность.  

-Обеспечение ненавязчивого контроля со сто-

роны преподавателя, классного руководителя, 

социального педагога, психолога действий де-

тей в урочное и внеурочное время.  

-Привлечение к чтению художественных про-

изведений.  

 -Проведение тренингов по общению, бесед, 

встреч с интересными личностями 

Профилактическая работа с родителями 
- Классные руководители отвечают за: 

-  организацию лекций, бесед, встреч со специ-

алистами, осуществляют наблюдение, анализ, 

планируют профилактическую работу в клас-

се; 

- установление контакта и взаимодействие с 

родителями не только в рамках собраний, но и 

в форме индивидуальной работы с каждой се-
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мьей (в частности, консультирование родите-

лей и детей на дому, посещение семей с целью 

обследования их жилищно-бытовых условий и 

т.д.) 

 

Основными целями работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности  являются:  

- обеспечение нормальных условий жизни человека;  

- недопущение аварийных ситуаций и обеспечение готовности к действиям в условиях стихийных 

бедствий или других угрожающих явлений природной среды;  

- предупреждение травматизма;  

- сохранение здоровья;  

- сохранение работоспособности человека. 

Вид и форма деятельности Содержание деятельности 

Организация физкультурно-

спортивной и оздоровительной 

работы 

Формирование навыков ЗОЖ через систему физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий: 

-подвижные перемены; 

-физкультминутки; 

-Дни Здоровья. 

Организация просветительской и 

методической работы 

 

Деятельность по формированию у обучающихся:  

-экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни,  

-формированию личных убеждений, качеств и привы-

чек, способствующих  

-снижению риска здоровью в повседневной жизни   

Профилактическая работа с 

участниками образовательного 

процесса.  

 

- Профилактика экстремизма в молодежной среде.       

- Формирование навыка безопасного поведения в сети 

интернет. 

- Профилактика суицидального поведения в образо-

вательной среде. 

- Профилактика аутоагрессии 

- Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

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. А 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; 

-профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в образовательной среде; 

-формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физи-

ческом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

-формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесбере-

гающими 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 жиз-

ни; 

Вид и форма деятельности Содержание деятельности 
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Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

-работа с учащимися всех групп здоровья на уроках 

физкультуры, секциях;  

-организация физкультминуток на уроках, динамиче-

ских перемен; 

-Дни здоровья; 

-проведение бесед в классах   о режиме дня, правиль-

ном питании, здоровом образе жизни, значении спорта 

в жизни; 

-организация наглядной агитации на стендах школы, 

разработка памяток и буклетов; 

Реализация системы двига-

тельной активности учащихся 

как компонента воспитатель-

ной работы гимназии 

-организация динамических пауз, как вовремя уроков, 

так и вне 

 

Организация правильного 

(здорового) питания 

-проведение внеклассных мероприятий, акций по фор-

мированию  правильного (здорового) питания; 

-контроль за качеством питания и питьевым режимом; 

-проведение родительских собраний и индивидуальных 

консультаций о необходимости правильного 

рационального питания школьника. 

Организация работы по про-

филактике употребления ПAB 

-тематические классные часы, направленные на форми-

рование ответственного отношения к состоянию своего 

здоровья, на профилактику развития вредных привы-

чек, различных форм асоциального поведения, оказы-

вающих отрицательное воздействие на здоровье чело-

века; 

-регулярное проведение профилактических мероприя-

тий, лекций, встреч с медицинскими работниками, со-

трудниками правоохранительных органов, 

-проведение Дней здоровья; 

-участие в олимпиадах и конкурсах; 

-контроль  за условиями проживания и воспитания в 

семьях «группы риска». 

Просветительская работа с 

родителями (законными пред-

ставителями) 

 

  

- Проведение родительских собраний и педагогических 

лекториев: 

- «Распорядок дня и двигательный режим школьника»; 

 -«Личная гигиена школьника»; 

 - «Воспитание правильной осанки у детей»; 

- «Организация правильного питания ребенка в семье»; 

- «Семейная профилактика проявления негативных 

привычек»; 

- «Как преодолеть страхи»; 

- «Профилактика употребления ПAB несовершеннолет-

ними»; 

- Индивидуальные консультации; 

- Организация совместной работы педагогов и родите-

лей по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья. 

      Персонал МОУ «СОШ 

№44» г. Воркуты 

                                       Функции 
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           Администрация 
- обеспечение внедрения во все предмет-

ные области здоровьесозидающих образова-

тельных технологий; 

- обеспечение оптимизации учебной нагрузки; 

- санитарно-гигиеническое обеспечение общей инфра-

структуры школы; 

- обеспечение  оздоровительной инфра-

структуры школы; 

- создание условий для здорового питания в школе;  

- организация единого мониторинга здоровья; 

 Классный руководитель - повышение активности родителей в формировании 

здорового образа жизни детей;  

- разработка рекомендаций по построениюинди-

видуальных образовательных маршрутов; 

- повышение квалификации в области здоровье созида-

ющей деятельности. 

Социальный педагог 

 

- первичная профилактика наркозависимости и соци-

ально - обусловленных заболеваний; 

- социальная защита и помощь в 

укреплении семейных отношений; 

- стимулирование и развитие социально- значимой дея-

тельности учащихся; 

- профилактика эмоционального 

неблагополучия детей и работников школы; 

- психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ; 

- психологическая адаптация детей на разных этапах 

образования; 

 - психологическое сопровождение учебного процесса 

Заведующий школьной сто-

ловой 

- обеспечение горячего питания 

школьников; 

- обеспечение работы школьной 

столовой; 

- обеспечение надлежащего питьевого и режима пита-

ния школьников 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совмест-

ной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей бу-

дущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитив-

ный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

- профориентационные часы общения, направленные на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в ко-

торых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания обу-

чающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
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или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о существу-

ющих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, , дней открытых дверей в сред-

них специальных учебных заведениях и ВУЗах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохож-

дение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: про-

смотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение откры-

тых уроков(«ПроеКТОория»); 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонно-

стей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образова-

ния. 

Модуль «Самоуправление»  

Данный модуль включает старшее звено обучающихся в управление образовательного цен-

тра. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного досто-

инства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализа-

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

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправле-

ние иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление. Детское самоуправление в школе осуществляется 

следующим образом.  

№ Вид, форма деятельности Содержание деятельности 

На уровне школы 

1. Деятельность созданной из наиболее 

авторитетных старшеклассников и 

курируемой социальным педагогом 

группы по урегулированию кон-

фликтных ситуаций в школе. 

 

Работа Службы примирения  

Распространения значимой для обучающих-

ся информации и получения обратной связи 

от классных коллективов. 

 

Организация, подготовка и проведение лич-

ностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, дел 

и т.п.). 
 Деятельность школьного актива, 

инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для 

школьников событий. 

                                                       На уровне классов: 

1. Деятельность выбранных по инициа-

тиве и предложениям учащихся клас-

са активистов, представляющих ин-

тересы класса в общешкольных де-

 Соглашение о взаимоотношениях;  
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лах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных 

руководителей. 

 

 

Организация работы класса в различных 

направлениях, распределение ответствен-

ных должностей. 

2. Деятельность выбранных органов 

самоуправления, отвечающих за раз-

личные направления работы класса  

                                        На индивидуальном уровне:  

1. Вовлечение обучающихся в планиро-

вание, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутри-

классных дел; 

Планирование, подведение итогов и анализ 

досуговых мероприятий, поиск новых идей, 

проектная деятельность. 

Планирование, организация, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных 

дел. 

Организация трудовой деятельности (про-

ведение субботников). 

2. Реализация обучающимися, взявши-

ми на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за класс-

ной комнатой, комнатными растени-

ями и т.п 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Взаимодействие школы с социальными партнерами 

 

№ Социальные партнеры Совместная  деятельность 

1 Аадминистрция пст. Сиво-

маскинский 

Организация совместных мероприятий между  учре-

ждениями в области воспитания детей 

2 ШЧ-18 ст.Сивая Маска Организация совместной работы по профессиональ-

ной ориентации обучающихся 

3 ФАП пст. Сивомаскинский Организация совместной работы по профессиональ-

ной ориентации обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

 

Модуль «Детские общественные объединения»  
Актуальность. В современном мире важными качествами человека стали социальная мо-

бильность, коммуникабельность и конкурентоспособность. В связи с этим, одной из важнейших 

задач образовательно-воспитательного процесса в настоящее время стало развитие социальной 

активности обучающихся. Главная цель этого процесса – формирование гражданина, личности, 

способной не только полноценно жить в обществе, но и быть максимально ему полезным. Совре-

менная педагогическая практика опирается на личностно-ориентированное образование, с пози-

ций которого ребенок рассматривается как субъект педагогического процесса, где наибольшее 

внимание уделяется созданию оптимальных условий для интеллектуального, социального и эмо-

ционального развития растущей личности. 

Цель – формирование лидерских качеств подростков через взаимодействие с детским кол-

лективом для приобретения практического опыта воздействия, реализации творческого, лидерско-

го потенциала и успешной социализации в современном обществе. 
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Название детского объединения Содержание деятельности 

Волонтерский отряд МОУ «СОШ №44» г. 

Воркуты 

Организация общественно полезных дел, 

дающих детям возможность получить важ-

ный для их личностного развития опыт дея-

тельности, 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 (по-

сильная помощь пожилым людям; совмест-

ная работа с учреждениями социальной 

сферы, участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории и др.) 

Реализация мероприятий, направленных на 

сохранение памяти о подвиге народа во 

время ВОВ, оказание посильной помощи 

ветеранам. 

Школьный спортивный клуб «Надежда»» Участие в организации спортивных собы-

тий и соревнований.  

Первичное отделение РДДМ Предоставление  каждому ребенку усло-

вия для творческой самореализации, лич-

ностного самоопределения, развития инди-

видуальности, а также развития навыков 

работы в команде, формирования гражда-

нина обновленного социума. 

 

III. Организация воспитательной деятельности 

2.3.6. Организационный раздел 

Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса осуществляют: администрация школы, 

классные руководители, педагоги-предметники, педагоги-дополнительного образования. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности: 

- должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной 

деятельности, 

- ведению договорных отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, 

- сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому обеспечению воспи-

тательной деятельности. 

Ссылки на локальные нормативные акты школы по принятию, внесению изменений в 

должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности, 

ведению договорных отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, сотруд-

ничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому обеспечению воспитатель-

ной деятельности https://shkola44sivomaskinskij-r11.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

https://shkola44sivomaskinskij-r11.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

учащихся основывается на результатах деятельности. Система поощрения социальной успешности 

и проявлений активной жизненной позиции отвечают следующим требованиям: 

- публичность (награждение учащихся происходит публично на линейке, сайте образовательной 

организации); 

- соответствие укладу жизни образовательной организации (награждение и поощрение учащихся 

соответствует школьным традициям, школьной символике); 

- прозрачность правил поощрения (кандидатуры на поощрение учащихся выдвигаются на педаго-

гическом совете и выбираются большинством голосов, награждения по итогам проведенных ме-

роприятий основываются на локальных нормативных актах); 

- регулирование частоты награждений (награждение учащихся традиционно происходит на линей-

ке по окончании циклов, полугодия, года); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (используются награды как для отдель-

ных учащихся (отличников, победителей и призеров конкурсов и т.п.) и коллективные (награды 

отдельных групп учащихся и классов); 

- дифференцированность поощрений (наличие наград разных уровней и типов: школьных, муни-

ципальных, республиканских, всероссийских; грамота, благодарственное письмо, денежная пре-

мия, приз, медаль, кубок и т.д.). 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений школьников 

может быть портфолио. Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения индивиду-

ального прогресса ученика в широком образовательном контексте, документально демонстриро-

вать спектр его способностей, культурных практик, интересов, склонностей. Портфолио ученика – 

это комплект документов, представляющих совокупность сертифицированных индивидуальных 

учебных и внеучебных достижений, играющих роль индивидуальной накопительной оценки. 

Портфолио учащихся образовательной организации разрабатывается на основе Положения о 

портфолио. 

Добившиеся индивидуальных успехов учащиеся награждаются дипломами, грамотами, бла-

годарственными письмами в адрес родителей. Информация о них размещается на сайте образова-

тельной организации. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в конкретных 

проявлениях активной жизненной позиции; 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с указанием 

уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викторинах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей; 

-включение в группу для подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в по-

следовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказыва-

ют ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешно-

сти и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию 

(накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио мо-

жет включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотогра-

фии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 
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чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

Анализ воспитательного процесса. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии  с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне начального общего 

образования, установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации явля-

ется ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и по-

следующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

 Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспита-

тельной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не ко-

личественных, а качественных показателей, таких как  

- сохранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует  

- на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педаго-

гических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирова-

ния воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятель-

ности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует 

на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного социального 

воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными ин-

ститутами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личност-

ного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспи-

тательной работе (советником директора по воспитанию)с последующим обсуждением результа-

тов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и са-

моразвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах:  

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год;  

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной деятельности 

обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно раз-

вивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директо-

ра по воспитанию), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обу-

чающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся.  

Результаты обсуждаются на совещании при заместителе директора по ВР или педагогиче-
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ском совете.  

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся и другое по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых пред-

стоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в образовательной организации. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы  

основного общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Федеральный учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования (далее - федеральный учебный план), обеспечивает ре-

ализацию требований ФГОС ООО, определяет общие рамки отбора учебного материала, форми-

рования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Федеральный учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Федеральный учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного язы-

ка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государ-

ственных языков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации в сфере образования, предоставляет возможность обучения на госу-

дарственных языках республик Российской Федерации и родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего образования реа-

лизуется через возможность формирования программ основного общего образования различного 

уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обу-

чающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формиру-

емой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образова-

тельных организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть федерального учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных мо-

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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дулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и со-

вершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные по-

требности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть использова-

но на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обяза-

тельной части, в том числе на углубленном уровне; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В интересах обучающихся с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться ин-

дивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория разви-

тия обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Каждая образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная 

или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и бо-

лее 5848 академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-

дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Макси-

мальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа. При 6-дневной учебной неделе в 

5, 6, 7 классах - 32, 33, 35 часов соответственно, в 8 и 9 классах - 36 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования составляет 40 - 45 ми-

нут. Для классов, в которых обучаются дети с ОВЗ, - 40 минут. Во время занятий необходим пере-

рыв для гимнастики не менее 2 минут. 

При реализации модуля "Введение в Новейшую историю России" в курсе "История России" 

количество часов на изучение учебного предмета "История" История России в 9 классе должно 

быть увеличено на 14 учебных часов. 

В государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на 

территории республики Российской Федерации, может вводиться изучение государственных язы-

ков республик Российской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской 

Федерации. Изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации, государ-

ственных языков республик Российской Федерации следует организовать на основе федеральных 

рабочих программ по родным языкам и родной литературе, включенных в федеральный реестр 

образовательных программ https://fgosreestr.ru. 

В образовательных организациях республик Российской Федерации, в которых введено пре-

подавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации, распределение 

часов предметной области "Родной язык и родная литература" учебного плана осуществляется с 

учетом законодательства данных субъектов Российской Федерации (преподавание и изучение гос-

ударственных языков республик Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб пре-

подаванию и изучению государственного языка Российской Федерации). 

При проведении занятий по родному (нерусскому) языку из числа языков народов Россий-

ской Федерации в общеобразовательных организациях, где наряду с русским языком изучается 

родной (нерусский) язык, осуществляется деление класса на две и более группы при наличии по-

требности в изучении нескольких родных языков народов Российской Федерации, государствен-

ных языков республик, деление класса на две группы с учетом уровней владения родным языком 

(владеющие и не владеющие). 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого образовательной организа-

https://fgosreestr.ru/


125 
 

цией, осуществляется по заявлениям обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся и при наличии возможностей организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность. 

Федеральный недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана 

образовательной организации, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели 

учебного плана: 

- состав учебных предметов; 

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам; 

- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учетом 

деления классов на группы; 

- план комплектования классов. 

Учебный план образовательной организации может также составляться в расчете на весь 

учебный год или иной период обучения, включая различные недельные учебные планы с учетом 

специфики календарного учебного графика образовательной организации. Учебные планы могут 

быть разными в отношении различных классов одной параллели. Также могут создаваться ком-

плексные учебные планы с учетом специфики реализуемых образовательных программ и наиме-

нований образовательных организаций (лицеи, гимназии, центры образования, школы с углублен-

ным изучением отдельных предметов и другие). 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в 

соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. 

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен пре-

вышать продолжительности выполнения 2 часа - для 5 класса, 2,5 часа - для 6 - 8 классов, 3,5 часа 

- для 9 - 11 классов. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объ-

ема домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарны-

ми нормами. 

Учебный план учреждения составлен на основе следующих нормативных документов: 

Нормативно-правовая база федерального уровня: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандар-

та основного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 05.07.2021 № 64101). 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

18.03.2022 г. № 1/22)  

4. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН: 

- 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, зарегистрированным в 

Минюсте Российской Федерации от 18.12.2020, регистрационный номер 61573; 

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

вредности для человека факторов среды обитания», утверждены Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2 (таблица 6.6.), зареги-

стрированным в Минюсте России 29.01.2021, регистрационный номер 62296. 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20.05.2020 г. «Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имею-

щих государственную акредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации от 14.09.2020 г. № 59808. 
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Полное изложение Учебного плана и индивидуального учебного плана, приведено в При-

ложении к данной основной образовательной программе. 

 

3.2. Календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Каждая 

образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная 

учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составля-

ет 34 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день прихо-

дится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Если этот день прихо-

дится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

Для 9 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием гос-

ударственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность кани-

кул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель (для 5 - 9 

классов), II четверть - 8 учебных недель (для 5 - 9 классов), III четверть - 10 учебных недель (для 5 

- 9 классов), IV четверть - 8 учебных недель (для 5 - 9 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой пере-

мены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 

и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна состав-

лять не менее 20 - 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособно-

сти обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими норма-

тивами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 5 

и 6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7 - 9 классов - не более 7 уроков. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют 

на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (до-

полнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжитель-

ностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная организация может ис-

пользовать организацию учебного года по триместрам. 
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Полное изложение Календарного графика, приведено в Приложении к данной основной 

образовательной программе. 

3.3. План внеурочной деятельности 

Концептуальные основы, тематика и содержание направлений внеурочной деятельности 

представлены в основной образовательной программе основного общего образования ОО, в под-

программах концепции воспитательной работы ОО. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направ-

ленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МОУ «СОШ 

№ 44» г. Воркуты. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной обра-

зовательной программы основного общего образования и представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, 

с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии 

и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, ма-

тематической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, мета-

предметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализа-

цию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образова-

тельных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование пред-

принимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессиональнопроизводственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприя-

тий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объедине-

ниях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этниче-

ской специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клу-

бов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельно-

сти (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реали-

зации образовательной программы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучаю-

щихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педаго-

гов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в про-

странстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 
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социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие до-

ступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактическо-

го материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основной для разработ-

ки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 5 лет обучения на уровне основного общего образования не более 

1750 часов, в год - не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием 

на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и другие). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 

- на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой и 

углубленное изучение предметов) еженедельно - от 2 до 4 часов; 

- на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности - от 1 до 2 часов; 

- на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образова-

тельных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно ежене-

дельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел 

масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1 - 2 недели может быть 

использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной дея-

тельности); 

- на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической. под-

держки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно - от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие "Разговоры о важном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного отношения обу-

чающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой при-

роде и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном должны быть направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в со-

временной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, тех-

ническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре 

и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответ-

ственным отношением к собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обу-

чающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 

классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации мо-

жет быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе - в связи с организацией 

предпрофильной подготовки и т.д. Выделение часов на внеурочную деятельность может разли-
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чаться в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих 

в том или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, ин-

тересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться раз-

личные модели плана внеурочной деятельности: 

- модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внима-

ние уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению 

учебной деятельности; 

- модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспече-

нию их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

- модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных меропри-

ятий. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет само-

стоятельно. 

 Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим заня-

тий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, 

на предприятия и другие), походы, деловые игры и другое. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной програм-

мы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп 

из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может 

предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 

включая организации дополнительного образования соответствующей направленности, осуществ-

ляющих лицензированную образовательную деятельность, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, научные организации и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Занятия школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимуществен-

но через: 

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

ставит 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 доверительны-

ми отношениями друг к другу; 

− создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социаль-

но 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 видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на переда-

чу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творче-
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ских способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание цен-

ностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности (проектная деятель-

ность, исследовательская деятельность), направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взгля-

дов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самообслужива-

ющего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (классные ру-

ководители, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со сво-

ими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным пер-

соналом общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительно-

го потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельно-

сти коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся;  

 ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Полное изложение Плана внеурочной деятельности, приведено в Приложении к дан-

ной основной образовательной программе. 

Режим функционирования МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты устанавливается в соответствии с 

Санитарными правилами и Уставом школы.  

МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты функционирует:  

- понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов,  

- суббота с 09.00 до 17.00 часов.  

В соответствии с планом устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за 5 лет обучения на этапе основной 

школы составляет не более 1750 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуе-

мой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки учащихся допускается пе-

ренос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды кани-

кул. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы учениче-

ских сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно больший 

объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся еженедельно расходуется до 4 ча-

сов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия обуча-

ющегося еженедельно до 1 часа. 
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Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее чем через 40 минут 

после окончания учебной деятельности.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом необходимо-

сти разгрузки последующих учебных дней.  

В 5-9 классах устанавливается шестидневная учебная неделя.  

Внеурочная деятельность для учащихся 5-9-х классов осуществляется в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 5-9 -х классов количество часов в неделю 

составляет 10 часов в неделю.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 5-9-х классах составляет 45 минут. 

Начало занятий внеурочной деятельности, осуществляется с понедельника по субботу во вторую 

половину дня по окончании учебного процесса, в соответствии с расписанием. 

Режим занятий внеурочной деятельности и перемен для учащихся 5-9 классов (сен-

тябрь – май): 

Занятия Время проведения 

Окончание занятий 13.50 

Обед, прогулка 13.50-14.30 

1 занятие 14.30-15.15 

Перемена 15.15 – 15.25 

2 занятие 15.25 – 16.10 

Спортивные занятия с 18.00 

 

3.3.2. Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образова-

тельную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы органи-

зации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом интересов учащихся, 

с согласия родителей (законных представителей) и возможностей образовательной организации.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

В 5-9 классах модулем реализации плана внеурочной деятельности является деятельность 

воспитания и социализации учащихся при получении основного общего образования школы. 

Реализация внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы школы. 

Виды внеурочной деятельности Формы реализации 

Художественное творчество Участие в Крещенских чтениях 

Познавательная деятельность. Участие в конкурсных мероприятиях, 

олимпиадах, конференциях; 

Совместные ученические и студенческие конференции, лекции, 

Профориентационная работа, семинары, Конференции; 

Культурно-просветительская работа; 

Проведение интерактивных игр, деловых 

игр и дебатов; 

Проблемно-ценностное общение Деятельность волонтерского отряда; 

Организация совместных семинаров, 

конференций; 

Участие в акциях; 

Участие в городских мероприятиях; 

Совместные ученические и студенческие конференции, лекции, 

профориентационная работа, семинары, культурно-
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просветительская работ 

Спортивно-оздоровительная дея-

тельность. 

День здоровья; 

Мероприятия спортивного клуба «Атлант»; 

Военные сборы 

Туристско-краеведческая деятель-

ность. 

Экскурсионная деятельность 

Патриотический клуб «Арктика»; 

Посещение музеев, библиотек, театров и др. культурно-досуговых 

учреждений города. 

Годовой план внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов: 

 

Направления Названия Формы  

организа-

ции 

Классы/Количество часов в 

неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Спортивно-

оздоровительная деятель-

ность 

ОФП Кружок  1 1 1 1 

Шахматы Кружок  1 1 1 1 

Проектно-

исследовательская дея-

тельность  

«Я-

исследова-

тель» 

Кружок  1 1 1 1 

Коммуникативная деятель-

ность  

«Разговоры о 

важном»  

Классное со-

брание  

1 1 1 1 

Семьеведе-

ние 

Классное со-

брание 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Художественно-

эстетическая творческая 

деятельность  

Театральный 

«Зведочки» 

Кружок 1 1 1 1 

«Очумелые 

ручки» 

Кружок  1 1 1 1 

Информационная культура  Урок цифры Практикум 0,5 0,5 0,5 0,5 

Интеллектуальные мара-

фоны 

Работа на 

платформе 

«Учи.ру» 

Практикум  1 1 1 1 

«Учение с увлечением» Киноуроки Дискуссия 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Итого за не-

делю  

8,5 8,5 8,5 8,5 

Итого за 

учебный год  

289 289 289 289 

Итого на 

уровень  

образования 

1156 

 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности в основной школе реализует-

ся также через систему бесед, классных часов, игр, которые являются неотъемлемой частью вос-

питательной работы школы, а также через социокультурные связи школы и кружковую деятель-

ность.  

Социокультурное взаимодействие школы 

№ Учреждения дополнительного образования и культуры Формы взаимодействия 

1.  Центральная городская библиотека г. Воркуты Информационное сопровождение 

учебного процесса  

Встречи-беседы, участие в конкурсах 

2.  МОУ ДОД «Детская школа искусств» г. Воркуты. Обучение обучающихся  

Участие в художественных выставках  

3.  МБУК Воркутинский музейно-выставочный центр Экскурсии в музей  

Выставки творческих работ  
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4.  Производственные мероприятия и учреждения города 

ГПОУ «ВГЭК», ГПОУ «ВПТ», ФГБОУ ВО «Воркутин-

ский филиал УГТУ» 

Учебные и познавательные экскурсии  

Профориентационная работа  

5.  Достопримечательности города Воркуты и Республики 

Коми 

Познавательные и общекультурные 

экскурсии  

6.  Воркутинский драматический театр Посещение спектаклей.  

Сотрудничество с другими организациями 
Сотрудничество с ГИБДД в рамках профилактической 

работы по безопасности движения  

- акции, беседы, совместные мероприятия, кон-

курсы;  

- совместная профилактическая работа  

Сотрудничество с КДН и ЗП, ППДН УВД в рамках 

профилактической работы по правонарушениям.  

- совместная профилактическая работа по право-

нарушениям  

Сотрудничество с Пожарной охраной, МЧС.  - участие команды школы в конкурсных меро-

приятиях, посещение пожарной части;  

- совместная профилактическая работа  

 

3.3.3. Организация внеурочной деятельности с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности и 

при реализации образовательной программы с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий должна быть организована в полном объеме по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное.    

Внеурочная деятельность может быть организована и в каникулярное время, в том числе 

дистанционно:   

В соответствии с положением «Об организации образовательного процесса с использовани-

ем электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период актированных 

дней, режима повышенной готовности или действия режима самоизоляции (карантина)» админи-

страция МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты: 

- формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с образовательной про-

граммой и планом внеурочной деятельности по каждой курсу, предусматривая дифференциацию 

по классам и время проведения занятия не более 30 минут;  

- информирует обучающихся и их родителей о реализации внеурочной деятельности с применени-

ем электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- обеспечивает ведение учета результатов деятельности.  

В целях формирования плана внеурочной деятельности внесены соответствующие коррек-

тировки в рабочие программы курсов внеурочной деятельности в части форм обучения (конфе-

ренция, исследовательская деятельность, онлайн-консультация, акция, конкурс, экскурсия и т.п.), 

технических средств обучения. 

Основными элементами дистанционного обучения являются: образовательные онлайн 

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; ви-

деоконференции; вебинары; skype-общение; e-mail; ZOOM; облачные сервисы; электронные посо-

бия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности.  

В соответствии с техническими возможностями, созданными в образовательной организа-

ции, возможно использование различных электронных ресурсов. 

При организации внеурочной деятельности дистанционно можно использовать такие обра-

зовательные технологии, как Сinema-технология, квест (Web-квест), проектная технология, обра-

зовательное путешествие, виртуальная экскурсия и др. 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для образователь-

ных организаций. 
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Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом воспита-

тельной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспита-

ния, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Календарный план воспитательной работы 

        Календарный план воспитательной работы составлен на основе Федерального календарного 

плана воспитательной работы. 

        План воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности.  

        Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной образовательной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю-

щихся. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности  

в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 
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27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  

за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Вели-

кой Отечественной войны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
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27 августа: День российского кино. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Основные общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участни-

ки 

Ориенти-

ровочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Церемония подъема и спуска Госу-

дарственного флага РФ  

1-11 Ежене-

дельно 

Администрация. классные 

руководители 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-11 01.09.24 Администрация, замести-

тель директора по ВР, 11 

класс 

Единый урок безопасности 1-11 01.09.24 Классные руководители 

Урок Победы 1-11 01.09.24 Классные руководители 

Осенний День Здоровья 1-11 сентябрь Учитель физкультуры 

День учителя в школе: акция по по-

здравлению учителей, День само-

управления, концертная программа 

1-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, методист, инициатив-

ная группа старшекласс-

ников  

Школьные предметные олимпиады 5-11 Сентябрь-

октябрь 

Заместитель директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Президентские состязания по ОФП  1-9 октябрь  Учитель физкультуры  

30 октября – День памяти жертв по-

литических репрессий 

1-11 30.10. Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели, учитель истории и 

обществознания, ИЗО 

Общешкольная акция «Единая Россия 

– сильная Россия!», посвящённая Дню 

народного единства: 

- тематические классные часы; 

- конкурс рисунков и плакатов. 

1-9 5-10.11 Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели, учитель истории и 

обществознания, ИЗО 

Уроки правовой культуры «Права ре-

бёнка – твои права» 

1-9 вторая не-

деля меся-

ца 

Классные  руководители  

Мероприятия, посвящённые Дню ма-

тери: выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

1-7 ноябрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 
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матери, конкурсная программа «Ма-

ма, папа, я – отличная семья!», беседы 

4 ноября – День народного единства. 

День освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руковод-

ством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских интервентов 

1-11 04.10 Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

День правовой защиты детей.  Анке-

тирование учащихся на случай нару-

шения их прав и свобод в школе и се-

мье 

1-9 ноябрь Классные руководители  

1 декабря – День воинской славы. 

День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп 

1-11 01.12 Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

Новый год в школе: украшение каби-

нетов, оформление окон, конкурс ри-

сунков, поделок, утренник 

1-9 декабрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

9 декабря – День героев Отечества: 

просмотр фильмов «Герои России»; 

тематические классные часы 

1-11 9.12 Администрация, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ 

1-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

24 декабря – День воинской славы. 

День взятия турецкой крепости Изма-

ил русскими войсками под командо-

ванием А.В. Суворова  

1-11 24.12. Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

Мероприятия месячника гражданско-

го и патриотического воспитания 

1-11 Январь-

февраль 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-11 последняя 

неделя ме-

сяца 

Классные руководители 

Неделя начальных классов (виктори-

ны, интеллектуальные игры, конкурс-

ные программы) 

5-9 февраль Классные руководители 

Год празднования 80-летия разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве. 

5-9 февраль Классные руководители 

День воинов-интернационалистов: 

классные часы с приглашением 

участников боевых действий; 

митинг с возложение памятной гир-

5-9 третья не-

деля меся-

ца 

Администрация, классные 

руководители 
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лянды к памятнику воинам-

интернационалистам. 

Конкурс чтецов «Солдатами не рож-

даются…», посвящённый Дню за-

щитников Отечества 

5-8 последняя 

неделя ме-

сяца 

Учителя русского языка и 

литературы, классные ру-

ководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-11 март Классные руководители 

90 лет со дня рождения Юрия Алек-

сеевича Гагарина (1934-1968), Перво-

го космонавта 

1-9 09.03 Классные руководители 

«Весёлая Масленица» 1-9 март Заместитель директора по 

УВР, актив старшекласс-

ников, классные руково-

дители 

Тематические классные  часы, посвя-

щенные вхождению Крыма и Сева-

стополя в состав Российской Федера-

ции 

1-11 март Классные руководители 

Неделя детской книги, неделя сказки 5-8 третья не-

деля меся-

ца 

Классные руководители, 

библиотекарь 

Мероприятия месячника нравствен-

ного воспитания «Спешите делать 

добрые дела». Весенняя неделя добра 

5-8 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

День птиц 5-6 первая не-

деля меся-

ца 

Учитель биологии, класс-

ные руководители 

День космонавтики: тематические 

классные часы, конкурс рисунков 

1-11 апрель Актив старшеклассников, 

классные руководители 

Лыжня Победы -2024  

  

1-11 Апрель Актив старшеклассников, 

классные руководители, 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

концерт, проект «Окна Победы», ми-

тинг 

1-11 09.05 Администрация, актив 

старшеклассников, класс-

ные руководители 

День семьи: 

классные часы с приглашением роди-

телей; 

мультимедийные презентации «Моя 

родословная», посвящённом Между-

народному Дню семьи 

5-9 третья не-

деля  

месяца 

Администрация, классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-11 май Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-
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тели 

Мониторинг динамики личностного 

развития школьников  

1-11 май Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

Праздник «День защиты детей» 1-6 1.06 Актив старшеклассников, 

заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

Интеллектуальные, познавательные, 

творческие мероприятия (согласно 

плану работы летнего пришкольного 

лагеря) 

1-9 июнь Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

Конкурсы рисунков, плакатов, беседы 

по БДД (согласно плану работы лет-

него пришкольного лагеря)  

5-7 июнь Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

Внеурочная деятельность и ДО 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Кружок «Баскетбол» 5-9 1 Педагог ДО 

Кружок «Теннис» 5-9 1 Педагог ДО 

«Семьеведение» 5-9 0,5 Классный руководитель 

«Разговоры о важном» 5-9 1 Классный руководитель 

Проектная и исследовательская дея-

тельность 

5-9 1 Педагог ДО 

Функциональная грамотность 5-9 1 Педагог ДО 

«Киноклуб "Дискуссия" 5-9 1 Педагог ДО 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участни-

ки 

Ориенти-

ровочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностя-

ми 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители 

 

                                                            Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участни-

ки 

Ориенти-

ровочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Открытые  уроков «Проектория» 1-11 В течение Классные руководители 
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года  

Мероприятия по профориентации: 

- конкурс рисунков,  

- проект «Профессии моих родите-

лей»,  

- викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!»,  

- профориентационные беседы 

5-9  Ноябрь  Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участни-

ки 

Ориенти-

ровочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь, 

апрель 

Классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДДМ 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

- природоохранная деятельность (эко-

логическое направление) «Чистые 

улицы – любимому городу»; 

1-11 Сентябрь - 

май 

Классные руководители 

социально-познавательная деятель-

ность «Добрыми делами славен Вор-

кутинец» 

5-11 Сентябрь –

ноябрь  

Ответственный  волонтер-

ского движения 

80 лет со дня полного снятия блокады 

Ленинграда (1944) 

1-11 27.01 Классные руководители, 

ответственный волонтер-

ского движения 

10 лет со дня воссоединения Крыма с 

Россией 

1-11 18.03 Классные руководители, 

ответственный волонтер-

ского движения 

85 лет медалям «За отвагу» и «За бое-

вые заслуги» 

1-9 Октябрь  Классные руководители, 

ответственный волонтер-

ского движения 

1 октября – Международный день 

пожилых людей 

5-9 01.10. ответственный волонтер-

ского движения 

Всемирный день борьбы со СПИДом 1-11 01.12 ответственный волонтер-

ского движения 

Участие в акциях, по пропаганде ис-

пользования световозвращающих 

элементов 

1-11 В течение 

учебного 

года 

ответственный волонтер-

ского движения 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участни-

ки 

Ориенти-

ровочное 

время 

 

Ответственные 



141 
 

проведения 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных со-

бытиям и памятным датам 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке терри-

тории школы 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

художественное творчество «Воркута 

- Город Мастеров» 

1-11 Сентябрь – 

ноябрь  

Руководители ДО 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинетов 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Взаимодействие с   родителями (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участни-

ки 

Ориенти-

ровочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении об-

щешкольных, классных мероприятий:  

«Бессмертный полк»,  новогодний 

утренник, «Мама, папа, я – отличная 

семья!» и др 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли 

Общешкольное родительское собра-

ние 

5-9 Октябрь, 

март 

Администрация  школы 

Педагогическое просвещение родите-

лей по вопросам воспитания детей 

5-9 1 

раз/четверт

ь 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение 

года 

Учитель информатики 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскур-

сии. 

5-9 По плану 

классных 

руководи-

телей 

Классные руководители 

Работа с неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По инди-

видуаль-

ному 

маршруту 

Заместитель директора по 

ВР 

Профилактика и безопасность 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Участники 

Ориенти-

ровочное 

время 

 

Ответственные 
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проведе-

ния 

Мероприятия месячника безопасно-

сти (по профилактике ДДТТ, пожар-

ной безопасности, экстремизма, тер-

роризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся 

из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели, преподаватель ОБЖ 

Акции, направленные на пропаганду 

использования световозвращающих  

элементов  

1-11 Сентябрь  Классные  руководители  

Проведение профилактического ме-

роприятия «Внимание – дети!»  

1-11 август-

сентябрь , 

май-июнь  

Заместитель директора по 

ВР  

Проведение мероприятий «Родитель-

ский патруль» 

1-11 В течение 

учебного 

года  

Заместитель директора по 

ВР 

Пропагандистские мероприятия «Ра-

ботаем на безопасность!»  

1-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Проведение в ОО открытых меропри-

ятий по БДД  

1-11 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Проведение в ОО занятий по обуче-

нию детей навыкам безопасного по-

ведения на улицах и дорогах 

1-11 не реже 1 

раза в 2 

недели 

Классные руководители 

Проведение в ОО бесед на тему без-

опасности дорожного движения с ро-

дительским коллективом 

1-11 не реже 1 

раза в 2 

месяца 

Классные руководители 

Обновление стендов (уголков) по 

БДД, мини улиц 

1-11 в течение 

учебного 

года 

Классные руководители  

Проведение родительских собраний с 

тематикой по предупреждению ДДТТ

 в течение учебного года 

1-1 в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Уроки безопасности, посвящённые 

Дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом 

1-11 03.09.22 Классные руководители 
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Проведение 3-го этапа межведом-

ственной профилактической операции 

«Каникулы» - «Школа»: 

выявление детей, не приступивших к 

учёбе; 

выявление и постановка на учёт 

«трудных» и детей из семей соц. рис-

ка; 

проведение рейдов в семьи детей, со-

стоящих на учёте; 

оказание помощи детям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели, соц. педагог 

Мероприятия месячника гражданской 

обороны (по пожарной безопасности,  

личной безопасности в быту, обще-

ственных местах, в транспорте, пра-

вила оказания первой помощи, учеб-

но-тренировочная  эвакуация учащих-

ся из здания) 

5-9 октябрь Классные руководители 

Классные часы «Безопасный Интер-

нет» 

5-9 ноябрь Классные руководители, 

учитель информатики 

Классные часы с просмотром темати-

ческих фильмов по профилактике 

ДДТТ  

5-9 февраль Классные руководители, 

преподаватели ОБЖ 

Классные часы «Безопасность на 

льду» 

5-9 ноябрь 

январь 

март 

Классные руководители 

Классные часы «Безопасные канику-

лы» 

5-9 октябрь 

декабрь 

март 

май 

Классные руководители 

Социальное партнерство 

Тематические беседы по профилакти-

ке вредных привычек и здорового об-

раза жизни 

1-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, классные  

руководители 

Посещение предприятий с целью 

профориентирования и безопасности 

на ЖД 

1-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, классные  

руководители 

Внешкольные мероприятия 

Мероприятия,  по теме «Город трудо-

вой доблести». 

1-11 Сентябрь-

ноябрь  

Заместитель директора по 

УВР, классные  

руководители 
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Участие в фестивале «Город молодых 

и творческих людей» 

1-11 Февраль 

апрель 

Педагоги ДО, 

классные руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

80 лет (1943 г.) со дня учреждения: 

- военного ордена «Победа» 

(высший военный орден СССР, кото-

рый был вручён всего 20 раз россий-

ским и зарубежным военачальникам); 

- ордена Славы трёх степеней 

(Орден Славы - это единственное бо-

евое отличие, предназначенное для 

награждения исключительно солдат и 

сержантов (в авиации также и млад-

ших лейтенантов); это единственный 

орден СССР, выдававшийся только за 

личные заслуги и никогда не выда-

вавшийся ни воинским частям, ни 

предприятиям, ни организациям). 

1-11 08.11. Учитель истории 

30 лет со дня утверждения Государ-

ственного Герба РФ (1993) 

 

1-11 30.11 Учитель обществознания 

100 лет Первой Конституции СССР 1-11 31.01 Учитель обществознания  

300 лет со дня основания Российской 

Академии наук.(В 1724 году Пётр I 

подписал соответствующий указ). 

1-11 08.02 Учителя-предметники  

460 лет со дня издания первой печат-

ной книги «Апостол» Ивана Фёдорова 

(1564г.) 

1-11 01.03. Учителя русского языка и 

литературы 

80 лет со дня начала операции по 

освобождению Крыма от немецко-

фашистских захватчиков (1944) 

1-11 18.03 Учитель истории 

100 лет со дня рождения Эдуарда Ар-

кадьевича Асадова (1923-2004), со-

ветского поэта 

5-11 07.09 Учитель русского языка и 

литературы 

100 лет со дня рождения Расула Гам-

затовича Гамзатова (1923-2003), со-

ветского поэта 

5-11 08.09 Учитель русского языка и 

литературы 

195 лет со дня рождения Льва Нико-

лаевича Толстого (1828-1910), рус-

ского писателя 

1-11 09.09. Учитель русского языка и 

литературы 

100 лет со дня рождения Михаила Та- 1-11 15.09 Учитель музыки 
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нича (1923-2008), советского и рос-

сийского поэта-песенника 

450 лет со дня рожде-

ния Микеланджело Караваджо (1573-

1610), итальянского художника 

5-11 28.09. Учитель ИЗО 

200 лет со дня рождения Ивана Сер-

геевича Аксакова (1823-1866), рус-

ского писателя 

5-11 08.10. Учитель литературы 

160 лет со дня рождения В.А. Обру-

чева (1863-1956), геолога, географа, 

писателя 

5-11 10.10. Учитель географии 

100 лет со дня рождения Владимира 

Федоровича Тендрякова (1923-1984), 

советского писателя 

1-5 05.12 Учитель литературы 

100 лет со дня рождения Якова Лаза-

ревича Акима (1923), детского писа-

теля и поэта 

1-5 15.12 Учитель литературы 

120 лет со дня рождения Аркадия 

Петровича Гайдара (Голикова) (1904-

1941) писателя 

1-9 22.12 Учитель литературы 

190 лет со дня рождения Д.И. Менде-

леева (1834-1907), учёного-

энциклопедиста 

7-11 08.02 Учитель химии 

255 лет со дня рождения баснописца 

Ивана Андреевича Крылова (1769 – 

1844) 

1-9 13.02 Учитель литературы 

100 лет со дня рождения Юрия Васи-

льевича Бондарева (1924 - 2020), пи-

сателя 

5-11 05.03 Учитель литературы 

100 лет со дня рождения Булата Шал-

вовича Окуджавы (1924-1997), поэта, 

писателя 

5-11 09.05 Учитель музыки 

100 лет со дня рождения Юлии Вла-

димировны Друниной (1924-1991), 

поэтессы 

5-9 10.05 Учитель литературы 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.5.1. Характеристика условий реализации программы основного общего образования в со-

ответствии с требованиями ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в обра-

зовательной организации, соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

- достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интере-

сов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и вне-
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урочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, про-

фессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций до-

полнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи 

и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, со-

ставляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ори-

ентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивиду-

альных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного общего образо-

вания и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающих-

ся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (г. Воркуты и 

Республики Коми), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реа-

лизации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проект-

ной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставниче-

ства; 

- обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее ре-

ализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и ад-

министрации МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты, повышения их профессиональной, коммуникатив-

ной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов фи-

нансирования реализации программ основного общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в 

рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обес-

печение качества условий образовательной деятельности. 

Реализация ООП ООО с использованием сетевого взаимодействия со школами города Вор-

куты не осуществляется. 

3.5.2. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования  

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квали-

фикацию для решения задач, определенных основной образовательной программой образователь-

ной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности, т. выполнены 

требования ФГОС ООО к кадровым условиям, которые включают в себя: 

- укомплектованность ОО педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников ОО; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников ОО. 
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Образовательной организацией разработаны должностные инструкции, содержащие кон-

кретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников ОО, служат ква-

лификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные харак-

теристики должностей работников образования», определенных в требованиях профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской  Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответ-

ствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом 

желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Прове-

дение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятель-

ности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организа-

цией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными орга-

нами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение аттеста-

ции в отношении педагогических работников образовательных организаций, находящихся в веде-

нии субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется ат-

тестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом.  

3.5.3. Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового по-

тенциала ОО является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и зада-

чами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменени-

ям в системе образования в целом. 

В МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты ежегодно обновляется План-график повышения квалифи-

кации работников МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты, включающий различные формы непрерывного 

повышения квалификации всех педагогических работников. 

Повышение квалификации педагоги планируют осуществлять в различных формах: после-

вузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докто-

рантуре, на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание 

и публикация методических материалов и др.. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты тру-

да. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность ра-

ботников образования к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современно-

го образования; 
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- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, резуль-

татам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной дея-

тельности учащихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Создана система методической работы, система наставничества «Учитель-учителю», обес-

печивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

ООО, в которую входит план методической работы ОО на учебный год для повышения квалифи-

кации педагогических работников с ориентацией на проблемы ФГОС ООО 

3.5.4. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечи-

вают исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов основ-

ного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования, в частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности при реализации образовательных программ начального образования, основного общего 

и среднего общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Органи-

зации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Орга-

низации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации про-

граммы основного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

- педагогом-психологом (взаимодействие с ПМПК). 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных меро-

приятий, обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающих-

ся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитив-

ного и эмоционального развития обучающихся; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровожде-

ние 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; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивиду-

альное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в 

том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации; 
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- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индиви-

дуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с уче-

том результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществ-

ляемая в течение всего учебного времени. 

3.5.5. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего обра-

зования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные га-

рантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 
действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполне-
ния). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего обра-

зования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обяза-

тельств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения — на основании бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляет-
ся в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования государственной (му-

ниципальной) услуги по реализации программ основного общего образования, в том числе адап-
тированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению норматив-

ных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере начального общего, ос-

новного общего, среднего общего, дополнительного образования детей применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государствен-

ным (муниципальным) учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образова-

ния – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 
одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного об-

щего образования, включает: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы основного общего образования; 
  - расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
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- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере об-

разования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с уче-
том форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образова-

тельных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законода-
тельством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для раз-

личных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляе-

мой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными обще-

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, расходов на приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспече-

ния, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по орга-

низации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, 
связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием 

сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образо-

вания (при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения госу-

дарственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и 

расходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре норматива затрат на реа-
лизацию образовательной программы основного общего образования (заработная плата с начис-

лениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно свя-

занных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ 
финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных условий для кор-

рекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподаватель-

скую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расхо-

ды на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организа-

ций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормати-

вы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной 
плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учиты-

ваться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на 
урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в преде-

лах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государствен-
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ной власти субъекта 

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными ко-

эффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локаль-

ными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества дея-

тельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 
освоения образовательной программы основного общего образования. В них включаются: дина-

мика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесбере-

гающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 
повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, ад-
министративно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональ-

ными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение Комис-

сии по стимулированию включая выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Взаимодействие осуществляется: 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реа-
лизацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеуроч-

ной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, при-

мерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 
оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации об-

разовательной программы основного общего образования соответствует нормативным затратам, 
определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 

г. №  662 «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 образова-
ния детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 

получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяе-

мых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации об-

разовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъ-
екта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием государ-

ственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

В соответствии с частью 2 статьи 135 ТК РФ система оплаты труда, включая размеры та-

рифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, 
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в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования устанавливается коллективным договором, 

Положением об оплате труда работников МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты в соответствии с трудо-

вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права. 

МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты вправе привлекать в порядке, установленном законодатель-

ством РФ в области образования, дополнительные финансовые средства за счёт добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

3.5.6. Материально-технические условия организации образовательного процесса 

Инфраструктура школы 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования обеспечивают в возможность достижения учащими установленных 

ФГОС ООО требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, а также соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

- наличие бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, фонтанчиков для пи-

тья, раковин для мытья рук, сушка для рук); 

- социально-бытовых условий: 

- оборудованное рабочее место для учащихся в 8 учебных кабинетах оборудованы современной 

регулируемой мебелью для учащихся; 

- 1 спортивный зал; 

- библиотека; 

- столовая; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований по охране труда; 

- своевременных сроков капитального и текущего ремонта. 

Материально-техническая база реализации ООП ООО соответствует действующим сани-

тарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учре-

ждения, предъявляемым к: 

- участку (территории) ОО; 

- зданию ОО; 

- помещениям библиотек (площадь, медиатеки); 

- помещениям для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечиваю-

щим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

- спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологиче-

ской обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации). 

Учебно-материальное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям ФГОС, 

требованиям Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечням рекоменду-

емой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанными с 

учетом местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы в обра-

зовательной организации. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение 
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Кабинеты классов: 

5,6 класс, 7,8 класс, 9 класс 

В каждом кабинете: 

Регулируема мебель на 8 посадочных мест, рабочее место учителя, 

шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 

и пр., настенные магнитные доски, позволяющие вывешивать иллю-

стративный материал, компьютер с выходом в Интернет, проектор, 

колонки. Ноутбук только у учителя. 

Физическая культура 

спортивный зал  

Секундомеры, свистки, волейбольная сетка, гимнастическая стенка, 

гимнастические скамейки (1 шт.), мячи волейбольные (2 шт.), фут-

больные (2 шт.), баскетбольные (4 шт.), большие мячи (2 шт.), скакал-

ки (10 шт.), кегли (10 шт.), маты (7 шт.), мячи теннисные (10 шт.), эс-

тафетные палочки (6 шт.), канат (1 шт.) 

Библиотека  Библиотечный фонд укомплектован учебниками для 1-11 классов на 

основе федерального перечня учебников рекомендованных и допущен-

ных  Минобрнауки РФ, дополнительной литературой. 

3.5.7. Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетент-

ность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессио-

нальных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательной организации; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизвод-

ство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обес-

печивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ-

ников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также ди-
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станционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтак-

сического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структури-

рования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спут-

никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательно-

го процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуаль-

ных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализирован-

ных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объек-

тов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы-

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасооб-

щений в информационной среде образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том чис-

ле в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной де-

ятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фору-

мах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, про-

ведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение ме-

стонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра-

диционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования зву-

ковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек-

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (инду-

стриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникаци-

онных технологиях); 
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• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об-

ратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реа-

лизации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обуча-

ющихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сцени-

ческой работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Оснащение школы компьютерной техникой. 

№ 

п\п 

Наименование Кол-во 

1 Количество компьютеров (всего) 12 

2 Количество компьютеров, используемых учащимися и учителями в классах (учебных 

помещениях) 

12 

2.1. Из них: количество классов-комплектов, используемых в учебном процессе  1 

3. Количество компьютеров, используемых в библиотеке (АРМ библиотекаря) 0 

4 Количество компьютеров, используемых в административных целях 3 

5 Наличие локальной вычислительной сети (да\нет) да 

6 Количество компьютеров, подключенных к ЛВС 7 

7 Количество классов (учебных помещений), оснащенных средствами вычислительной 

техники 

1 

8 Количество принтеров 4 

 Количество МФУ  

9 Наличие (количество единиц) презентационного оборудования (проекторы, видеопроек-

торы) используемого в учебном процессе 

6 

10 Наличие интерактивных досок 2 

11 Количество сканеров 2 

12 Количество суммарного времени использования Интернет на одного учащегося в год 1,2 

13 Количество учащихся на один компьютер 1 

14 Удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом 

100 % 

15 Доля классов, подключенных к локальной сети школы, оснащенных автоматизирован-

ным рабочим местом учителя 

10% 

16 Доля классов, оснащенных мультимедийным проектором, интерактивной доской 90% 

МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты использует перечень официальных интернет - ресурсов, ко-

торые смогут обеспечить обучение с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Учителя осуществляют отбор необходимых ЭОР из ресурсов феде-

ральных образовательных порталов, других дистанционных образовательных платформ и вклю-

чают перечень используемых образовательных ресурсов в описательную часть своих РПУП. 
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Взаимодействие участников организуется как синхронно (видеоконференции), т. е. в режи-

ме online, так и асинхронно (видеоуроки, задания на онлайн-платформах, педагог отправляет 

учебные материалы ученикам, а они выполняют задания в своем темпе, обязательно определяются 

сроки сдачи заданий.). 

В обучении с применением ДОТ используются следующие организационные формы учеб-

ной деятельности: урок, видеоурок, практическое занятие, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практическая работа, проектная работа. Самостоятельная работа уча-

щихся включает следующие организационные формы (элементы) дистанционного обучения: рабо-

та с электронным учебником, просмотр видео-уроков, прослушивание аудиофайлов, компьютер-

ное тестирование, изучение печатных и других учебных и методических материалов и др. 

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при дистанционном 

обучении обучающихся основной общей школы используются следующие образовательные ре-

сурсы: 

1. https://www.yaklass.ru - «Якласс» – образовательный интернет - ресурс для педагогов, 

учащихся и их родителей. Полноценный курс дистанционного образования не только предостав-

ляет программу лекций, но и организует процесс обучения таким образом, чтобы ученикам было 

доступно и интересно. Только обеспечив интерес к предмету, азарт, желание получать знания, 

можно добиться от учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа дистанционного образо-

вания нацелена именно на полное вовлечение и погружение учеников в образовательный процесс 

и дальнейшее самообразование. 

2. https://uchi.ru/ - «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России 

изучают школьные предметы в интерактивной форме. Учи.ру — это cистема адаптивного интер-

активного образования, полностью соответствующая ФГОС и значительно усиливающая класси-

ческое школьное образование. Образовательная платформа Учи.ру прошла научную и педагогиче-

скую экспертизу РАН, которая установила полное соответствие наших образовательных курсов 

федеральному государственному образовательному стандарту(ФГОС) и примерной основной об-

разователь ной программе. 

3. https://education.yandex.ru - «Яндекс-учебник» -это бесплатная цифровая образовательная 

платформа для учителей и обучающихся с заданиями по русскому языку и математике для 5 клас-

сов, автоматической проверкой ответов и мгновенной обратной связью для учеников. Задания со-

ответствуют ФГОС основного общего образования. 

4. https://resh.edu.ru - «Российская электронная школа» это интерактивные уроки по всему 

школьному курсу. Интерактивные уроки «Российской электронной школы» строятся на основе 

специально разработанных авторских программ, успешно прошедших независимую экспертизу. 

Эти уроки полностью соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС) и примерной основной образовательной программе общего образования. Упражнения и 

проверочные задания в уроках даны по типу экзаменационных тестов и могут быть использованы 

для подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

5. https://foxford.ru/ Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11 классов, учителей и ро-

дителей. На онлайн -курсах и индивидуальных занятиях с репетитором школьники готовятся к 

ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, 

ВШЭ и других ведущих вузов страны. 

6. https://olimpium.ru/ . Платформа «Олимпиум» для проведения Олимпиад и курсов 

7. https://ege.sdamgia.ru/ . Тысячи заданий с решениями для подготовки к ОГЭ—2020 по 

всем предметам. Система тестов для подготовки и самоподготовки к ОГЭ. 

https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/
https://olimpium.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
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8. https://alexlarin.net/ . Образовательная платформа для подготовки к ГИА. Обсуждения за-

дач - на форуме. Генераторы вариантов ОГЭ. База задач формируется на основе Открытого Банка, 

тренировочных и диагностических работ, пробных и реальных вариантов ОГЭ. Имеется возмож-

ность составить вариант в версии для печати. Адаптировано под демоверсию ОГЭ 2020. 

9. https://math-oge.sdamgia.ru/ . Образовательный портал для подготовки к экзаменам. 

10. Международная школа дистанционного изучения английского языка Skyeng располага-

ет огромной базой пособий и дидактических материалов, собранных в единой интерактивной 

платформе Vimbox. 

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса внеурочной деятельно-

сти при дистанционном обучении обучающихся основной общей школы используются следующие 

образовательные ресурсы: 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Ресурсы 

 

Общекультурное 

направление 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Atmy8xoO_c0  

музыкальная шкатулка 

 https://www.youtube.com/watch?v=Kxg8EFyLd1c  Весенний пейзаж. Нетрадиционная 

техника рисования 

• https://www.youtube.com/watch?v=2x8dqOJnk4k&feature 

  Как покрасить соль. Декор бутылок цветной солью 

• https://yandex.ru/efir?stream_id=496c53af859bd09b867451f80bff9241   Программа Гали-

лео «Хохлома», «Гжель» 

• https://vk.com/public171335096  Вконтакте «Мир 

путешествий» 

• https://svoimirukamy.com/figurki-iz-plastilina-dlya-detej.html  

Фигурки из пластилина 

• https://ped-kopilka.ru/blogs/ramil-farukovichshamsutdinov/master-klas-po-izgotovleniyu-

obemnoiarhitekturnoi-kompozici-iz-kolon-doricheskogo-ordera.html  

Макетирование архитектурных объектов 

• https://www.youtube.com/watch?v=mcIBiBC8wkw  

Выставка старинных схем для вышивания «Волшебство 

узора» в музее-усадьбе «Архангельское» 

•https://infogra.ru/design/20-otlichnyh-sajtov-dlya-obucheniyarisovaniyu/  7 советов от 

успешного художника 

• https://www.youtube.com/watch?v=_SZuUDKjnCg  Правила 

дизайна Пространство и планирование 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 

• https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka  

Мультсериал «Естествознание» 

• https://prosv.ru  Примерные программы по внеурочной деятельности и методические 

материалы по всем направлениям и др 

Социальное направление  

 

•https://proektoria.online/catalog/media/lessons/avtoryperemen    школьники меняют мир 

• https://urok.1sept.ru  Социальное проектирование в школе 

и др. 

Спортивно-

оздоровительное  

• https://youtu.be/Y7aPB2BJ4zs  Комплекс упражнений для 

детей младших классов 

• https://yandex.ru/video/preview/?filmId  Подвижные игры 

• https://www.youtube.com/watch?v=UHxTdsZekBY&feature=  

youtu.be     Волейбол 

• https://youtu.be/-uCegFpAWCI  «Гольф» Правила игры в 

(односкатную) лунку (Чикин В.В.) 

Духовно-нравственное 

направление 

• https://www.youtube.com/watch?v=ca6ARA4V0v4  Небо 

подвластно сильным 

• https://www.culture.ru/events/496527/virtualnaya-ekskursiyastoyali-kak-soldaty-geroi-

goroda    Виртуальная экскурсия 

«Стояли как солдаты, герои-города» 

 https://www.pravmir.ru/25-filmov-dlya-detey-i-podrostkov-gupalo/  

https://alexlarin.net/
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Atmy8xoO_c0
https://www.youtube.com/watch?v=Kxg8EFyLd1c
https://www.youtube.com/watch?v=2x8dqOJnk4k&feature
https://yandex.ru/efir?stream_id=496c53af859bd09b867451f80bff9241
https://vk.com/public171335096
https://svoimirukamy.com/figurki-iz-plastilina-dlya-detej.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/ramil-farukovichshamsutdinov/master-klas-po-izgotovleniyu-obemnoiarhitekturnoi-kompozici-iz-kolon-doricheskogo-ordera.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/ramil-farukovichshamsutdinov/master-klas-po-izgotovleniyu-obemnoiarhitekturnoi-kompozici-iz-kolon-doricheskogo-ordera.html
https://www.youtube.com/watch?v=mcIBiBC8wkw
https://infogra.ru/design/20-otlichnyh-sajtov-dlya-obucheniyarisovaniyu/
https://www.youtube.com/watch?v=_SZuUDKjnCg
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://prosv.ru/
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/avtoryperemen
https://urok.1sept.ru/
https://youtu.be/Y7aPB2BJ4zs
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://www.youtube.com/watch?v=UHxTdsZekBY&feature
https://youtu.be/-uCegFpAWCI
https://www.youtube.com/watch?v=ca6ARA4V0v4
https://www.culture.ru/events/496527/virtualnaya-ekskursiyastoyali-kak-soldaty-geroi-goroda
https://www.culture.ru/events/496527/virtualnaya-ekskursiyastoyali-kak-soldaty-geroi-goroda
https://www.pravmir.ru/25-filmov-dlya-detey-i-podrostkov-gupalo/
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3.5.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной програм-

мы ОО является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной зада-

чам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникатив-

ного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. Созданные в ОО условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образова-

тельных программ; 

 учитывают особенности ОО, его организационную структуру, запросы участников обра-

зовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП ООО базируется на результатах проведенной в ходе раз-

работки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включаю-

щей: 

‒ анализ имеющихся в ОО условий и ресурсов реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам ос-

новной образовательной программы ОО, сформированным с учетом потребностей всех участни-

ков образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся усло-

виях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

При реализации образовательных программ основного общего образования педагоги осу-

ществляют связь с родителями (законными представителями) учащихся. Родители несут ответ-

ственность за освоение их детьми образовательных программ. Родители выполняют следующие 

роли: 

- помочь ребенку с освоением новых для него программ, которые потребуются для уроков;  

- контролировать соблюдение правил работы ребенка за компьютером 

- контролировать выполнение заданий учащимся и отправка его учителю.  

Если родители не готовы подключать ребенка к онлайн-обучению, для. них учитель гото-

вит задания и список тем для изучения по учебнику.  

Учитель создаёт для родителей подробную памятку с ответами на наиболее важные вопро-

сы: как будет проходить обучение, где искать домашнее задание, куда будут высылаться видео, 

когда проходят онлайн-уроки и отправляет памятку в общий чат класса. 

Формы взаимодействия педагогов (классных руководителей) с родителями: 

1) проведение видеоконференций (1 раз в 1-2 недели; сообщение о том, как проходит обу-

чение, какие есть трудности, ответы на вопросы); 

2) обратная связь через Яндекс-формы (создать опрос за несколько дней перед собранием и 

отправить его родителям с просьбой заполнить); 

3) переписка в мессенджерах; 

4) телефонные консультации. 

3.5.9. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

Внесение изменений и дополнений в Устав образова-

тельного учреждения 

Ежегодно, сентябрь 

Корректировка на основе примерной основной образо-

вательной программы основного общего образования 

основной образовательной программы 

Август 

Утверждение основной образовательной программы об-

разовательной организации 

Август 

Разработка и корректировка: 

 образовательных программ (индивидуальных и др.); 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин, модулей; 

 годового календарного учебного графика; 

 плана внеурочной деятельности и т.д. 

В течение года 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе 
Ежегодно, май 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

Определение объёма расходов, необходимых для реали-

зации ООП и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

В течение года 

Внесение изменений в локальные акты, регламенти-

рующие установление заработной платы работников 

лицея, в том числе стимулирующих надбавок и до-

плат, порядка и размеров премирования 

В течение года 

III. Организацион-

ное обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

Обеспечение координации деятельности субъектов об-

разовательного процесса, организационных структур 

учреждения по реализации ФГОС 

В течение года 

Разработка модели организации образовательного про-

цесса 

Август-

сентябрь 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Август-

сентябрь 

Разработка и реализация системы мониторинга образо-

вательных потребностей учащихся и родителей по ис-

пользованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Июнь 

Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным учре-

ждением к проектированию основной образователь-

ной программы начального общего образования 

Июнь 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС Май-июнь 

Корректировка плана-графика повышения квалифи-

кации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с реализацией 

ФГОС 

Август 

Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы с ориентацией на проблемы реализации ФГОС 
Август 

V. Информацици-

онное обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

Размещение на сайте школы информационных материа-

лов о реализации ФГОС 

Ежемесячно 

Широкое информирование родительской общественно-

сти о реализации ФГОС 

Ежемесячно 
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Организация изучения общественного мнения по вопро-

сам реализации ФГОС 

В течение года 

Обеспечение публичной отчётности о ходе и результа-

тах реализации ФГОС 

1 раз в год 

Разработка рекомендаций для педагогических работни-

ков: 

 по организации внеурочной деятельности учащихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки до-

стижения планируемых результатов; 

 по формированию УУД; 

 по работе с портфелем достижений; 

 по использованию интерактивных технологий. 

В соответствии с 

координационным 

планом 

VI. Материаль-

но- техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

Анализ материально-технического обеспечения реали-

зации ФГОС 

Ежеквартально 

Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОО требованиям ФГОС 

В течение года 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОГ 

Июнь-август 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ФГОС противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

Июнь-август 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

Май-июнь 

Обеспечение укомплектованности библиотеки пе-

чатными и электронными образовательными ресур-

сами 

Май - август 

Наличие доступа к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и ре-

гиональных базах данных 

Май - август 

Обеспечение контролируемого доступа участников об-

разовательного процесса к информационным образова-

тельным ресурсам в Интернете 

В течение года 

3.5.10. Контроль за состоянием системы условий 

Внутренняя система оценки качества образования в ОО действует в соответствии с Поло-

жением о внутренней системе оценки качества образования. Положение о внутренней системе 

оценки качества образования разработано в соответствии с п.13, ч. 3, ст. 28 «Закона об образова-

нии в РФ» № 273-ФЗ, Программой развития ОО до 2022 года. 

Систему качество образования в ОО, и определяет основные цели, задачи и принципы 

функционирования Внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в Муниципаль-

ном общеобразовательном учреждении «Средней общеобразовательной школе № 44» города Вор-

куты, а также её структуру, порядок проведения мониторинга и оценки качества образования. 

Функционирование и деятельность ВСОКО строится в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, города Воркута и МОУ «СОШ № 44» г. 

Воркуты, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования. 

ВСОКО МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты представляет собой совокупность организацион-

ных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обес-

печивающих на единой концептуально-методологической основе оценку качества условий, про-

цессов и результатов образования, учащихся ОО. 

Результаты контроля и оценки качества образования предаются гласности в следующих 

формах: 

 информирование администрации и педагогических работников ОО, Главного управления обра-

зования администрации города Воркута (МСОКО); 



161 
 

 информирование общественности предоставлением отчета об итогах самообследования, ана-

литических докладов о состоянии качества образования на школьном и муниципальном уровне 

и других публикаций в СМИ и школьном сайте. 

Основными пользователями результатов ВСОКО являются: 

1) обучающиеся и их родители (законные представители); 

2) администрация ОО; 

3) педагогический коллектив ОО; 

4) учредитель общеобразовательного учреждения; 

5) Совет школы; 

6) общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования; 

7) другие органы управления в пределах своей компетенции. 

Диагностические и оценочные процедуры в рамках ВСОКО проводятся Службой педагоги-

ческого аудита, формируемой из членов Совета школы, Методического совета, других педагоги-

ческих работников ОО в пределах их компетенции. 

Объекты внутренней оценки качества образования 

 

ВСОКО образования включает в себя: 

Оценка качества условий Оценка качества процессов Оценка качества результата 

1. Диагностика сформированности про-

фессиональных компетентностей педаго-

гов (2 раза в год), в том числе конкурсы 

профессионального мастерства 

1. Самооценка управленческой дея-

тельности в ОО (2 раза в год). 

2. Экспертиза рабочих программ пе-

дагогов (1 раз в год). 

1. Контроль сформированности 

ключевых компетентностей вы-

пускников (ежемесячно).  

2. Контроль достижения учени-

ками предметных, метапредмет-

ных, личностных результатов (1 

раз в год) 

2. Самооценка соответствия нормативно-

правовым актам санитарно-

гигиенических, санитарно-бытовых, ме-

дико-социальных, организационных 

условий, условий по охране труда и тех-

нике безопасности (1 раз в год). 

3. Контроль выполнения рабочих 

программ (2 раза в год).  

4. Экспертиза учебных планов лицея 

(1 раз в год).  

5. Контроль процесса адаптации 

вновь созданных классных коллекти-

вов. 

3. Контроль качества подготовки 

выпускников (2 раза в год).  

4. Контроль качества подготовки 

учащихся по профильным пред-

метам 

(2 раза в год).  

5. Контроль качества обученности 

учащихся по русскому языку и 

математике (2 раза в год). 

3. Самооценка выполнения необходимых 

объемов текущего и капитального ре-

6. Диагностика применяемых в обра-

зовательном процессе технологий (2 

6.Мониторинг академической 

обученности учащихся (2-4 раза в 

Качество 

условий 

Компетентность 

педагога 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Управление об-

разовательной 

организацией 

Качество образо-

вательного про-

цесса 

Качество 

процесса 

Качество ре-

зультата 

Компетент-

ность выпуск-

ников 

Конкурентно-

способность 

ОО 
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монта (1 раз в год). раза в год у всех педагогов; не менее 

4 раз в год – у молодых специалистов 

и вновь прибывших педагогов). 

год). 

4. Самооценка образовательной среды с 

точки зрения здоровьесбережения участ-

ников образовательного процесса (1 раз 

в год). 

7. Контроль процесса документообо-

рота в образовательной организации 

(4 раза в год).  

8. Контроль качества преподавания 

предметов (не реже 1 раза в 5 лет). 

7. Диагностика удовлетворенно-

сти учащихся и родителей каче-

ством образовательных услуг ли-

цея (не реже 2 раз в год). 

5. Самооценка соответствия учебных 

помещений «Положению об учебном 

кабинете» (1 раз в год). 

9.Контроль выполнения планов вос-

питательной работы (2 раза в год). 

8.Мониторинг результативности 

участия учащихся в интеллекту-

альных конкурсах. 

6.Самооценка информационного обеспе-

чения образовательного процесса (1 раз в 

год). 

  

Внутренняя система оценки качества образования в ОО проводится согласно перспектив-

ному плану работы (на 5 лет), ежегодному и ежемесячному плану работы. На основании прове-

денной оценки создается аналитический или статистический документ, который доводится до 

сведения участников образовательного процесса. Обязательным условием является осуществле-

ние коррекционных действий, а в дальнейшем – предупреждающих. 

Условия Цель контроля Периодичность 

контроля 

Кадровые Укомплектованность руководящими, педагогическими и 

другими работниками, их соответствие современным тре-

бованиям 

Ежегодный 

Психолого – 

педагогические 
Соответствие психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 

Ежеквартальный 

Финансовые Возможность исполнения требований ФГОС ООО Ежеквартально 

Материально – 

технические 
Достижение обучающимися установленных ФГОС требо-

ваний к результатам освоения ООП ООО 

Систематический 

Учебно - методические Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого до-

ступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией ООП ООО 

Ежеквартально 

Информационное 

обеспечение 
Возможность осуществления в электронной (цифровой) 

форме разнообразных видов деятельности участников об-

разовательного процесса 

Раз в полугодие 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

ЭОР – электронные образовательные ресурсы 
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