
1



      Образовательная  программа –  это  управленческий документ образовательного учреждения,  характеризующий специфику
содержания образования и особенности организации образовательного процесса. 
      Основное назначение Образовательной программы заключается в  разработке целостной  системы обучения, воспитания и развития
с четко определенными и  понятными для всех участников образовательного процесса целями, содержанием и технологиями обучения,
результатами, сбалансированными по ресурсному обеспечению. 
     Образовательная программа позволяет определить, какой конечный результат в обучении, воспитании и развитии учащихся на
каждой ступени обучения должен быть получен к определенному моменту времени.
Образовательная  программа МОУ Новоульяновской ВСШ № 2 позволяет получить ответ на следующие ключевые вопросы: 

 Что сегодня представляет образовательная система школы, каковы ее сильные и слабые стороны, какой мы хотим ее видеть в
будущем?

 Какие  возможности  существуют  для  реализации  инновационных  целей  образования,  заложенных  в  Федеральный
государственный стандарт общего образования и что может помешать? 

 Какова должна быть стратегия  достижения желаемого и возможного  будущего образовательной системы школы? 
 Какие действия  и в какой последовательности необходимо выполнить, чтобы достичь  запланированных целей? 

    Образовательная программа школы в условиях перехода на Федеральный государственный образовательный стандарт (далее –
ФГОС)  будет   формироваться  поэтапно,  по  мере  перехода  школы  на  ФГОС  основного,  среднего  общего  образования.  В
завершенном виде Образовательная программа будет состоять из двух частей:

1) Образовательная программа основного общего образования (ОП ООО)
2) Образовательная программа среднего общего образования.         
      ОП ООО содержит 4 раздела:  
информационно-аналитический, 
целевой, содержательный, 
организационный.
В практике разработки Образовательных программ сложились различные подходы к их назначению, составу и структуре, технологиям
разработки  и  реализации.  Мы  используем  классические  подходы  к  разработке  Образовательной  программы  П.И.  Третьякова  и
В.И.Зверевой, адаптировав их к условиям вечерней школы и требованиям ФГОС. 
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I.  Информационно-аналитический раздел.
1. Характеристика школы и принципов её образовательной политики

1.1 Общие сведения о школе
 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Новоульяновская вечерняя (сменная) школа № 2» 
Юридический адрес: Россия, 433300, Ульяновская область, город Новоульяновск, поселок Северный, ФКУ ИК-2 
Фактический адрес: Россия, 43330, Ульяновская область, город Новоульяновск, поселок Северный, ФКУ ИК-2 
Телефоны: 89084715339.     
Директор: Фомичева Татьяна Юрьевна
Адрес электронной почты:   tyfomicheva  @  gmail  .  com  
Адрес сайта: https://22novoulyanovsk-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ 
Учредитель: муниципальное образование «Город Новоульяновск» Ульяновской области. 
Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской 
области.
Юридический адрес Учредителя – Россия, 433300, Ульяновская область, город Новоульяновск, улица Волжская, 12.
Начальник: Максименкова Валентина Николаевна
тел: (84255) 7-31-89 
E-mail: novoul_roo@mail.ru  

1.2. Принципы образовательной политики школы
В  соответствии  со  стратегией  развития  образования  основополагающими  идеями  программы,  которые  проходят  через  все

разделы  и  приводят  в  действие  механизмы  качественного  обновления  образования,  обеспечивают  устойчивое  развитие  школы,
являются следующие концептуальные принципы: 

1. Принцип личностного подхода. Согласно современным представлениям, его основными сторонами являются:
     -  ценность личности, заключающаяся в самооценки учащегося;
     -  уникальности личности, состоящая в признании индивидуальности каждого ученика;
     -   приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а    как средство развития личности каждого

индивидуума;
     -    субъективность учебно-воспитательного процесса,  ориентация на внутреннюю мотивацию обучения и свободу выбора сфер

приложения сил в  организации школьной жизни;
     -   самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, потребностей и склонностей; 
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     - социализация или в нашем случае ресоциализация – осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, знаний,
форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни;
     -  адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни. 

2.   Принцип  реальности, предполагающий тесную координацию целей  и  направлений воспитания  и  обучения  с  объективными
тенденциями развития жизни общества, развития у учащихся качеств, которые позволяют им успешно адаптироваться к трудностям
и противоречиям современной жизни. 
       В  этой  связи  особое  значение  приобретают воспитание  правовой и  политической культуры личности  на  основе  знания
современного законодательного процесса, государственного устройства общества, конституционных прав, свобод и обязанностей.
3.  Принцип гуманности, предполагающий:

         - создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и достоинства личности учащегося, педагога;
         - формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития современной цивилизации в целом и российского

общества в частности, которые разрушают человеческую личность (обстановка нетерпимости к насилию, экстремизму, жестокости), 
        -   развитие  таких  ценностей  и  приоритетов,  как  сохранение  и  развитие  жизни  на  Земле,  разумное  отношение  к  природным

богатствам страны;
        -  формирование  человеческих  взаимоотношений  на  основе    доброжелательности,  национального  согласия,  сотрудничества,

взаимной помощи, заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, порядочности;
4.  Принцип демократичности, предполагающий организацию всей школьной деятельности на основе подходов, противоположных
авторитарности, бюрократии, с одной стороны, и анархической вседозволенности – с другой, реализуется в системе обучения и
воспитания через:

     -     разработку системы локальных актов, определяющих содержание, цели, по определенным направлениям деятельности в школе;
     -  создание отношение в коллективе, на основе взаимного уважения прав и свобод учителей, учеников;
     -  разработка  и  внедрение  в  школе  кодексов,  уставов  и  правил  поведения,  устанавливающих  взаимную ответственность  членов

коллектива в осуществлении личных прав и свобод;
     -  развитие  коллективных  и  коллегиальных  начал  управления  и  самоуправления  школой  с  равноправным  участием  педагогов,

сотрудников исправительных учреждений, учащихся;
  -   развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в современных демократических процессах.

5.  Принцип   научности, предполагающий:
     - развитие у учащихся современного научного мировоззрения, понимание места и роли человека в мире, в обществе;
    - постоянное обновление содержания учебных программ и пособий, введение в региональный и школьный компоненты современных

предметов и курсов гуманитарного и естественного цикла;                                                  
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     - создание эффективной системы научно – методического информирования педагогов, постоянного повышения уровня их научной
эрудиции и культуры, профессиональной компетенции.
6.   Принцип   природосообразности предполагает,  что  он  основывается  на  научном  понимании  взаимосвязи  природных  и
социокультурных процессов, что учащихся обучают и воспитывают сообразно их полу, возрасту, формируют у них ответственность
за развитие самих себя.

Принцип  природосообразности позволяет  создать  максимально  благоприятные  условия  для  выявления  природных  способностей
каждого ученика, направлен на всестороннее его развитие.
7.Принцип  развивающего  обучения предполагает  применение  методов  творческой  деятельности  и  использование  новейших
педагогических технологий.
8. Принцип целостности образования  в школе понимается как единство процессов развития, обучения и воспитания учащихся.
9.Принцип индивидуализации обучения и дифференциации предполагает повышение учебной мотивации и развитие познавательных
интересов каждого ученика в школе на основе учета индивидуальных возможностей и потребностей учащихся.
10. Принцип культуросообразности предполагает опору в воспитании на культурные традиции города Ульяновска, учет исторического
и литературного наследия среды обитания растущего человека, местные условия.
11.Принцип  саморазвития определяет  уровень  самодостаточности  системы образования  школы,  наличие  внутренних  источников
роста, способность адаптироваться к изменениям в обществе.
12.Принцип партнерства предполагает  консолидацию возможностей  школы,  социума  колоний,  подчинение  интересов  партнеров
целям обновления и развития школы.

1. 3.Социальное окружение.
МОУ Новоульяновская ВСШ № 2 находится на территории Федерального бюджетного учреждения Исправительной Колонии №2 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области.
 Исправительно – трудовая колония №2 была организована в сентябре 1959 года.
 На данный момент в ИК-2 функционируют: 
- Медсанчасть, имеющая стоматологический кабинет, физиотерапевтический кабинет, кабинет функциональной диагностики. 
-В 2010 года завершилось строительство храма Архистратига Михаила. За последние годы в исправительном учреждении  накоплен
определенный опыт совместной работы со служителями культа в духовно-нравственном воспитании осужденных, чем закрепляются
права  осужденных  на  свободу  совести  и  вероисповедания.  Приказом  УФСИН,  согласованным  с  архиепископом  Симбирским  и
Мелекесским  Проклом,  создана  рабочая  группа  по  реализации  Соглашения  о  сотрудничестве  и  вопросам  духовно-нравственного
воспитания осужденных и сотрудников УФСИН, сопредседателями которой являются заместитель начальника УФСИН и заместитель
председателя отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Епархиального управления РПЦ.
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Деятельность РПЦ и Духовного управления мусульман (ДУМ) в местах заключения бесспорно важна. Православная церковь и ДУМ
оказывают  благотворное  влияние  на  нравственно-психологическую  атмосферу  в  среде  заключенных.  Среди  лиц,  постоянно
посещающих  молитвенную  комнату,  участвующих  в  религиозных  мероприятиях,  заметно  снизилось  количество  нарушений
установленного порядка отбывания наказания.
- ПТУ, где осужденные получают дополнительные специальности.
-  Психологическая  лаборатория,  где  проводится  групповая  и  индивидуальная  диагностика,  и  коррекция  психофизиологического
состояния осужденных.
- Спортивный стадион, где проходят соревнования и дни здоровья.
Отсутствие  возможности  взаимодействия  с  культурными  центрами  города  не  позволяет  обеспечить  в  достаточной  степени
удовлетворение интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей учащихся.
Таким образом, планируя учебно-воспитательную деятельность,  школа ориентируется на потенциал исправительной колонии.
1.4.Сведения об учащихся.
Количество обучающихся - 20
Организация  учебного  процесса  и  режим  функционирования  школы  определяются  требованиями  и  нормами  Санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29 декабря 2010 г. N 189. Занятия в школе проводятся в две смены (согласно расписанию учебных занятий):

1.5. Характеристика педагогического коллектива
Показатель Кол.чел. %

Всего педагогических работников (количество человек)                8
Укомплектованность штата педагогических работников (%)    100%
Из них внешних совместителей 3 37,5
Наличие вакансий (указать должности):



0 0

Образовательный уровень 
педагогических работников

с высшим образованием 8 100
со средним профессиональным 
образованием

х х

с общим средним образованием х х
Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 3 года 8 100
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Имеют квалификационную категорию 
Всего 8 100
Высшую 5 62,5
Первую 1 12,5
Аттестованы на 
соответствие 
занимаемой 
должности

1 12,5

Возрастной ценз педагогических работников
до 35 лет 1

5
2

12,5
50

37,5
от 35 и старше
пенсионеров

Состав педагогического коллектива по 
должностям

Учитель           8 100
Социальный педагог                        
Методист 
Педагог доп. образования
Другие должности (указать 
наименование)

Текучесть педагогических кадров (за последний год) 0 0
Педагогический стаж менее 5 лет 1 12,5

от 5-10 лет 0 0
от 10 лет и 
более

7 87,5

Имеют учёную степень - -
Имеют почётные звания - -
Имеют государственные и ведомственные награды - -

Система повышения квалификации
В школе создана система повышения квалификации: на уровне школы создана аттестационная комиссия на установление соответствия
занимаемой должности.  Согласно графика учителя повышают свою квалификацию, в  течение последних трех лет учителя школы
выезжают за пределы области для изучения опыта работы педагогов других регионов, востребована дистанционная форма повышения
квалификации.
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2. Аналитическое обоснование Образовательной программы.
Анализ качества образования:
Динамика степени обученности учащихся МОУ Новоульяновской ВСШ № 2второй и третьей ступеней образования за 5 последних
учебных годов следующая: СОУ 2019-2020 – 44%, СОУ 2020-2021 – 43%, СОУ 2021-2022– 44%, СОУ 2022-2023 -44%. Невысокие
показатели степени обученности учащихся объясняется  ещё и  общим процентом сохранности контингента  учащихся-осужденных,
который в среднем составляет 61%, сменяемость контингента учащихся составляет 37%, но успеваемость в среднем составляет - 100%.
Степень обученности выпускников за 3 года по результатам ГИА составляет: в 2020-2021 году – 43 %, в 2021-2022 году – 42 %, в 2022-
2023году – 44 %.

II.  Целевой раздел
 

2.1. Цели и задачи обучения на ступени основной школы.

Цель основного  общего  образования  в  МОУ  Новоульяновской  ВСШ  №  2  создать  условия  для  формирования  у  учащихся-
осужденных способности к осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории
через полидеятельностный принцип организации  образования обучающихся.

Достижение поставленной  цели предусматривает решение следующих основных задач:
- обеспечение соответствия содержания общего образования требованиям ФГОС ООО;
- обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования;
- обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего  образования,  достижение  планируемых  результатов

освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися;
- формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития

личности, создании необходимых условий для её самореализации;
- усиление воспитательного потенциала школы;
-обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося;

       - обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех
его участников;

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами:
сотрудниками воспитательных отделов исправительных колоний и с психологическими службами УФСИН.

- выявление и развитие способностей обучающихся;
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- организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического  творчества,  проектной  и  учебно-
исследовательской деятельности;

- участие обучающихся, педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды Исправительных колоний  для
приобретения опыта реального управления и действия;

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
психолога ИК, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования при ИК;

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

2.2. Особенности организации учебного процесса.
Основная  образовательная  программа формируется  с  учётом психолого-педагогических особенностей  учащихся-осужденных в

возрасте от 19  до 45 лет:
         В пенитенциарной практике разных стран накоплен огромный опыт организации обучения осужденных.  В нашей стране в
исправительных  учреждениях  для  осужденных  предусматривается  возможность  получения  ими  основного  общего  и
профессионального  начального  образования.  В  этих  целях  администрации  учреждений  совместно  с  государственными  органами
образования создают на базе учреждений общеобразовательные школы, профессионально технические училища, при этом отмечается,
что основного общее образование должен получить по возможности каждый, не имеющий его, осужденный. 
         Многие осужденные, решившие получать основного общее образование, не были знакомы с такой системой образования. Кроме
того, еще одной специфической особенностью этого обучения является то, что еще не изучены те механизмы и мотивы, которые лежат
в  основе  получения  осужденными   образования  в  процессе  отбывания  ими  наказания.  Не  изучена  эффективность  такой  формы
обучения в местах лишения свободы. Поэтому перед психологами, педагогами, работниками воспитательного отдела  встает задача
комплексного изучения эффективности получения  образования в период отбывания наказания в местах лишения свободы, изучение
того, как влияет получения осужденными  образования на  изменение их мировоззрения, на динамику их личностных особенностей, на
процесс  исправления и ресоциализации.     
          Кроме того, на процесс обучения влияют особенности личности осужденного. Отношение к  обучению складывается из того, как
они  понимают  и  как  осознают  значимость  получения  образования,  специальности,  профессии,  какие  психические  состояния
испытывают, развиты или не развиты у них познавательные потребности. 
На  основе  этого  можно  будет  определить  и  эффективность  обучения,  и  то,  какое  влияние  оказывает  получение   образования  на
личность,  взгляды,  убеждения,  на  степень  ресоциализации,  и  прогнозировать  адаптационные  стратегии  осужденных  после
освобождения.
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Поэтому основными целями специалистов, организующих процесс обучения в         период отбывания наказания, должны являться:
формирование мотивации к овладению знаниями и профессией, коррекция представлений и мировоззрения, формирование интереса к
самореализации, самосовершенствованию, саморазвитию.

Вечерняя  школа  при  исправительных  колониях  собирает  контингент  учащихся  весьма  разнородный  по  уровню  и  структуре
подготовленности,  развитию  познавательных  способностей,  мотивации  учебно-позновательной  деятельности  и  по  многим  иным
параметрам личности,  значимым в  дидактическом отношении.  Лицам,  виновным в  уголовных преступлениях,  свойственны более
слабая адаптивность, отчужденность, импульсивность, агрессия, чем законопослушным гражданам. Они подчас не могут объективно
оценить  свой  негативный  опыт,  плохо  рефлексируют  и  эмоционально  доминантны.  Подтверждаются  также,  общие  для  всех
правонарушителей  особенности:  амбивалентная  самооценка  (завышенное  или  заниженное  самоуважение),  ослабленная
самореализация» общее негативное содержание ценностно-нормативной сферы (пренебрежение к нормам и традициям общества, ис-
пользование другого человека как средства достижения собственных целей), неумение и нежелание строить с другими людьми субъект-
субъектные  отношения,  отсутствие  лояльных  форм  общения  и  доминирование  агрессивных,  нападающих  или  пассивных,
приспособленческих форм.

Часто по причине недостаточного образования, опыта жизни в неблагополучных семьях и общения в криминогенных сообществах
у человека формируется синкретическое самосознание, появляется неадекватная уверенность в том, что успех в жизни зависит от
удачливости,  везения.  Они  фаталистичны,  что  говорит  об  общей  пассивной  жизненной  позиции.  Но  они  же  непредсказуемы;  от
меланхолии они спонтанно переходят к агрессивным действиям и правонарушению. Подтверждено, что преступные лица отличаются
от  законопослушных граждан -  носителей обыденного самосознания -  системой ценностных ориентации.  Преступные лица и  за-
конопослушные граждане отличаются,  отношением к  ценностно-нормативной системе,  сложившейся в  обществе.  У преступников
слабо выражено или вообще отсутствует побуждение к соблюдению социальных, норм. У них снижена потребность в саморегуляции,
наблюдается высокая тревожность и ослаблено чувство реальности бытия.

Личность  преступника  отличается  от  личности  законопослушного  человека,  прежде  всего  общим  негативным  содержанием
ценностно-нормативной  сферы,  идентификацией  с  лицами,  стоящими  в  маргинальной  социальной  позиции  и  позиции
законопослушания, отношением к работе и труду как обременительной, насильственной необходимости.

Преступники считают мораль чем-то вроде этикета, который часто меняется, чтобы судить о том, что хорошо, а что плохо. По их
пониманию, мораль - дело вкуса: каждый может поступать спонтанно, по интуиции. Нравственное поведение само по себе немного
стоит,  поскольку  прав  тот,  кто  добивается  успеха.  В  их  понимании,  мораль  полезна  власти,  она  то  же,  что  и  пропаганда.  Часто
осужденные в решении вопроса «добра и зла» занимают открытую позицию в пользу анархизма или свободы. Осужденные скорее
сомневаются, надо ли работать, если в этом нет необходимости, тогда как законопослушные граждане однозначно считают работу для
себя достаточно важной.
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Целесообразно, сравнить мотивацию лиц, осужденных за различные преступления, и законопослушных граждан. Осужденным как
правило характерны: общее    негативное    содержание ценностно-нормативной сферы; преимущественная идентификация себя с
лицами,  стоящими в маргинальной социальной оппозиции к  позиции законопослушания;  мораль оценивается как этикет,  который
демонстрируют  в  соответствующих  ситуациях.  Мораль  -  дело  вкуса;  доминирует  позиция  «цель  оправдывает  средства»;  часто
отсутствует ценностное отношение к работе, к труду.

Тогда  как  законопослушным  гражданам  свойственно:  общее     позитивное     содержание  ценностно-нормативной  сферы;
преимущественная идентификация себя с  законопослушными гражданами и позиция законопослушания;  мораль оценивается как
совокупность принципов и норм поведения людей по отношению друг к другу и обществу; доминирует позиция «цель не оправдывает
средства»; выражено ценностное отношение к работе, к труду. У взрослого человека с выраженной криминогенной направленностью
мотивацией присвоения чужого имущества любыми средствами может быть несколько типов мотивов.  Сюда относится:  мотивы,
порожденные гипертрофированными потребностями и  притязаниями материального  характера;  мотивы,  обусловленные нуждой в
разрядке устойчивых отрицательных эмоциональных состояний субъекта (например, переживанием чувств тревоги, отчужденности,
неполноценности, обиды, зависти, злости, агрессии и др.); мотивы, порожденные фиксированным чувством неприязни по отношению
к конкретным людям или категориям людей; мотивы, обусловленные потребностями в социально отчужденном образе жизни;
мотивы, вызванные юридически неадекватными стереотипами.                                        
       Негативные, криминогенные мотивы влекут дополнительные тяжелые последствия: потребности, возникающие под влиянием

мотивационного многообразия, становятся ненасыщаемыми. Преступившие закон должны быть наказаны судом. Но преступившие
закон по злому умыслу наказаны еще и тем, что личность их продолжает развиваться в криминальном направлении. Падение через
совершение  деструктивного  поступка  ведет  к  падению  самой  личности.  Множественность  асоциальных  действий  множит  и
усугубляет пороки человека.

          Такая разнородность контингента обучаемых, объективно предопределяет специфику дидактической парадигмы вечерней школы
при исправительных колониях: её дидактическая система должна обеспечить нестандартно социализирующейся личности возможность
получения образования адекватно нестандартными и максимально индивидуализированными способами.  При этом специфические
особенности  личности  и  приобретенного  ею  опыта  должно  рассматриваться  не  только  как  объект  коррекции,  но  и  как
системообразующий фактор при выборе способа и форм образовательной деятельности.  
       Обучение в вечерней школе при исправительной колонии ведется в очной форме. В зависимости от жизненных обстоятельств
учащихся оно может быть дневным, сменным или вечерним.
      Обыденным сознанием общее среднее образование воспринимается сегодня как норма развития личности.  При этом любое
отставание  ученика  по  образовательному  цензу  от  своего  возрастного  потока  расценивается  как  дефект  развития  и  почти  всегда
трансформируется  в  признак  неполноценности  личности  в  целом,  порождая  характерный  шлейф  социально-психологичеких
последствий. Иначе говоря, общее среднее образование в общественном мнении является неким обобщенным критерием успешности
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социализации  личности  в  школьный  период.  Следствия  «недообразованности»  могут  оставаться  источником  ощущений  личности
собственной неполноценности.  В  соответствующих условиях  это  может  сублимироваться  в  мотив  возобновления  образовательной
деятельности как способа самоутверждения.
        К таким условиям следует, в частности, отнести систему ценностей в среде непосредственного окружения, образовательные
условия профессионального роста (или материального благополучия), а так же престиж образования в индивидуально сложившейся
системе ценностей.
  И хотя  современный контингент учащихся вечерней общеобразовательной школы при исправительной колонии является  весьма
пестрым по возрастному и социальному составу, относительно общими и устойчивыми его характеристиками являются выпадение из
нормального возрастного образовательного потока и принадлежность к группам повышенного риска.  Условия существования, которые
также в значительной степени определяют физическое и психическое самочувствие этой группы учащихся: строгий режим изоляции от
общества;  бедность  предметного  мира;  сенсорная  и  сексуальная  депривация;  ограниченность  индивидуального  пространства;
ограниченность сферы общения; специфические формы обращения персонала с осужденным. Всё это делает учебный процесс в вечерней
школе очень специфическим.
       При этом типичным следствием отставания в учебе (а то и причиной этого отставания) является дидактическая запущенность,
сопровождаемая падением мотивации к учебной деятельности, и девиантным поведением.
За редким исключением, ценность образования в этой среде невелика. Следовательно, сама по себе среда вряд ли служит личности
стимулом  к  образовательной  деятельности.  Стимулом,  скорее  всего,  является  конфликт  личности  со  средою,  или  осознаваемая
необходимость выхода из наметившегося конфликта с более широкой социальной средой- обществом, государством, экономическими
условиями.
       Преподавателям вечерней школы при исправительной колонии необходимо иметь в виду,  что возобновлению обучения,  как
правило, предшествует психологически неблагоприятный период длительного стресса (фрустрации), вызванного прежними учебными
и/или социальными неудачами.  Мотивация к  учебной деятельности (в  прошлом чаще всего  неудачной),  основанная  на  избежание
конфликта, по своей природе неустойчива и эфемерна. Она может быть достаточной лишь для попытки возобновления обучения. Но
при первом же намеке на повторение прежних неудач она может исчезнуть. Поэтому объективно необходимыми становятся выяснение
уровня  мотивации,  изучение  ценностно-мотивационных  сфер  личностей  учащихся,  жесткие  внешние  стимулы,  либо  постепенное
формирование внутреннего стимула для осуществления успешной учебной деятельности.  
       С этих позиций становится понятным, почему в особо сложных случаях учителями вечерних школ восстановление интереса к
учебе у своих учащихся приходится начинать на материале простейших действий арифметики и грамматики.
«Глубина залегания» остаточных знаний и умений весьма и весьма индивидуальна. Но только на таком индивидуальном для каждого
учащегося  уровне  может  быть  обеспечен  начальный  успех,  совершенно  необходимый  для  восстановления  интереса  к  учебе,
уверенности в себе и для появления мотивации достижения целей.
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     Однако  в  сознании  и  памяти  абсолютного  большинства  учащихся  вечерних  школ  при  исправительных  колониях  негатив  в
познавательной сфере почти всегда сопутствует с негативным опытом отношений в процессе учебы и в связи с нею. Поэтому еще одной
актуальной проблемой педагогов вечерних школ на этапе восстановления учебной деятельности является выявление и устранение
психологических барьеров, типа «Ученик-учитель», «Ученик-учебная деятельность», а в ряде случаев и «Ученик-учащиеся». И здесь в
первый ряд эффективных педагогических средств выходит педагогическая этика. Прежний опыт негативных отношений со школой по
законам динамического стереотипа и в новой школе заранее ставит учащегося в защитно-оборонительную позицию. Эта, привычная в
прошлом опыте ученика позиция, является невыгодной для всех участников педагогического процесса, так как снижается мотивация к
учебной деятельности. Следовательно, перед педагогами вечерних общеобразовательных школ при исправительных колониях встаёт
проблема тактичного преодоления привычных для ученика форм и способов сохранения и защиты своего достоинства от воображаемой
педагогической агрессии. Этому способствуют особо тщательное соблюдение норм и правил педагогической этики и отказ от общения
в рамках социальных масок «Взрослый-ребенок» и «Педагог-ученик». 
Восстановление доверия к школе начинается с постановки нового ученика в непривычно-приятную для него позицию равноправного
общения по схеме «Взрослый-Взрослый». Это предполагает соответствующий поведенческий этикет, возможность выбора решений
учащимися и ответственность за выбор, выявление и учет состояний мотивационной сферы, мнений и желаний учащегося, уважение
права на пробу и ошибку, и главное - оптимистическое программирование развития личности.
      Еще одной актуальной проблемой, влияющей учебную мотивацию, является перевод отношений между членами возникающей
учебной группы из агрессивного состояния соперничества, характерного для учащихся школ при исправительных колониях и поэтому
особо привычного, в состояние сотрудничества, гораздо более продуктивное для учебной деятельности. Основой для этого служит
включение учащихся в значимую для них и интенсивную совместную деятельность.
       В особо тяжелых случаях защитная агрессивность отдельных учащихся может распространяться не только на педагогов, но и на
всех находящихся в постоянном общении людей. Возможным психологическим приемом вывода ученика из такого состояния является
временный перевод на индивидуальное обучение и возвращение в коллектив после достижения некоторых успехов и восстановления
позитивной мотивации на общение.
       Педагогам хорошо знаком факт относительно быстрого исчезновения или ослабления проявлений агрессивно-защитной позиции в
отношениях между учениками школы взрослых. «Невыносимые» в педагогических системах прежних школ ученики, попадая в среду
себе подобных, довольно быстро становятся «нормальными» в поведенческом отношении учащимися, способными к конструктивным
отношениям с педагогами и товарищами по классу. 
       Учебный процесс- это специфический социальный процесс, в протекании которого весьма существенную роль играет общение,
межличностное взаимодействие учителя, ученика и коллектива.
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       Вот почему в дидактике большое внимание уделяется и методам коллективных видов учебной деятельности, педагогической этике,
обеспечению  благоприятных  отношений  между  учителями  и  учащимися,  созданию  ситуаций  успеха,  применению  методов
стимулирования познавательной деятельности через повышение уровня мотивации достижения успеха в учебной деятельности.
       Если успешная учеба не всегда гарантирует формирование хорошего человека и настоящего гражданина, то провалы в учебной
деятельности почти всегда неизбежно порождают конфликтные отношения формирующейся личности с обществом. В абсолютном
большинстве случаев так называемые трудные подростки начинают своё антиобщественное формирование с обыкновенных учебных
провалов на ранних стадиях школьной жизни. Социальной запущенности почти всегда предшествует запущенность дидактическая.
     Имея это ввиду, не трудно гипотетически выстроить обратную закономерность: социальной реабилитации личности может и должна
предшествовать её дидактическая реабилитация. Включаясь в учебную деятельность, повышая в конечном итоге свой образовательный
ценз,  личность  получает  естественные  основания  для  повышения  самооценки,  для  коррекции  жизненных  целей  (терминальных
ценностей) в сторону повышения, то есть получает основания для более качественной социализации и самоутверждения  социально
приемлемыми  способами.
Выстроить  грамотно  учебную  деятельность,  а  затем  и  успешную  социализацию  учащихся  педагогам  вечерних  школ  при
исправительных  колониях  могут  помочь  исследования  школьных  психологов,  которые  и  должны  определить  уровень  учебной
мотивации у учащихся (на момент поступления их в школу).  

В основе организации учебного процесса лежит системно-деятельностный  подход, который предполагает:
- воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих требованиям информационного  общества,  инновационной экономики,

задачам  построения  российского  гражданского  общества  на  основе  принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования,
переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования,
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

- признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации  образовательной  деятельности  и  учебного
сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;

- учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей  обучающихся,  роли,  значения  видов
деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении учебно-воспитательных целей и путей их
достижения;

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося.
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Содержание  основного  общего  образования  и  организация  учебного   процесса  на  системно-деятельностной  основе  с  учетом
возрастных особенностей позволяют обеспечить развитие приобретенных в дневной школе универсальных учебных действий.

Учащиеся способны  перейти от учебных действий, выполняемых  только совместно с классом и под руководством учителя к
овладению  этой  учебной  деятельностью  на  ступени  основной  школы  в  единстве  мотивационно-смыслового  и  операционно-
технического  компонентов.   При  этом   на  уровне  каждого  обучающегося,  в  соответствии  с  его  учебными  возможностями  и
способностями,   происходит:  
 1.  Осознание  новой внутренней позиции обучающегося  — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного
сотрудничества;
2. Осуществление на каждом возрастном уровне благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса
в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки;
3.  Переход от  самостоятельной  постановки  обучающимися  новых  учебных  задач  к  развитию  способности  проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;
4. Формирование у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и
закономерности взаимодействия с окружающим миром;
5.  Овладение  коммуникативными  средствами  и  способами  организации  кооперации  и  сотрудничества;  развитие  учебного
сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и друг с другом.
   Достижение перечисленных выше качеств обучающихся возможно при условии  замены  форм организации учебной деятельности и
учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, проектной  и исследовательской.

2.3. Планируемые  результаты реализации Образовательной программы 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — планируемые

результаты)  представляют  собой  систему  ведущих  целевых  установок  и  ожидаемых  результатов  освоения  всех  компонентов,
составляющих содержательную основу  образовательной программы. Они  обеспечивают связь  между  требованиями Стандарта,
образовательным  процессом  и  системой  оценки  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  (далее  —  системой  оценки),  выступая  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  рабочих  программ
учебных предметов, курсов  и системы оценки. 

Система планируемых результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и  учебно-практических  задач, которые  осваивают  учащиеся  в  ходе  обучения.  Особо  выделяются   те,  которые
выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 
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Наиболее  значимыми   в  достижении   планируемых  результатов  реализации  Образовательной  программы  являются
метапредметные универсальные способы деятельности : познавательные, коммуникативные, регулятивные. В таблице 2 представлены
обобщенные характеристики осваиваемых учащимися универсальных способов деятельности.

Обобщенные характеристики универсальных способов деятельности
№ Виды  универсальных

способов деятельности
Характеристика осваиваемых универсальных способов деятельности   

1. Познавательные
1.1. Освоение

систематических
знаний

-первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания),  стандартных алгоритмов и
процедур;
- выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.)
-создание и использование моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
- выявление  и  анализ  существенных  и  устойчивых  связей  и  отношений между
объектами и процессами;

1.2. Самостоятельное
приобретение,  перенос
и интеграция знаний

- использование знаково-символических средств и/или логических операций: сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым
признакам;
 - установление аналогий и причинно-следственных связей;
-построение рассуждений, соотнесения с известным;

1.3. Решение проблем решение проблемных ситуаций, требующих: 
-принятия решения в ситуации неопределённости;
-  выбора  или  разработки  оптимального  либо  наиболее  эффективного  решения,
создания объекта с заданными свойствами;
- установление закономерностей или «устранение неполадок» и т. п.;

2. Коммуникативные - овладение навыками сотрудничества, требующего  совместной работы в парах или
группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный
результат;
-  овладение  навыками   коммуникации,  требующими   создания  письменного  или
устного  текста/высказывания  с  заданными параметрами:  коммуникативной задачей,
темой,  объёмом,  форматом  (сообщение,  комментарии,  пояснения,  призывы,
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инструкции,  текст—описание,   текст-рассуждение,  формулировка  и  обоснование
гипотезы,  устное  или  письменное  заключение,  отчёт,  оценочное  суждение,
аргументированное мнения и т. п.);
-  использование   для  решения  познавательных  задач  различные  источники
информации,  включая  энциклопедии,  словари,  Интернет-ресурсы  и  другие  базы
данных.

3. Регулятивные - умения самоорганизации  и саморегуляции:
- планирование этапов выполнения работы;
-отслеживание продвижения в выполнении задания;
- соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых
ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы;
- самостоятельная оценка или анализ собственной учебной деятельности с позиций
соответствия  полученных результатов  учебной задаче,  целям и  способам действий,
выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество
выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что
надо изменить, выполнить по-другому).

В  соответствии  с  деятельностной  парадигмой  образования  система  планируемых  результатов  строится  на  основе  уровневого
подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития.
Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка.

 Планируемые  результаты  освоения  учебных  и  междисциплинарных  программ.  Эти  результаты  приводятся  в  блоках
«Выпускник научится» и  «Выпускник получит возможность научиться» к  каждому разделу учебной программы. Они описывают
примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого
раздела программы.

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится» определяют:  достижение каких уровней освоения учебных
действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их
значимость  для  решения  основных задач  образования  на  данной  ступени  и  необходимость  для  последующего  обучения,  а  также
потенциальная  возможность  их  достижения  большинством  обучающихся  —  как  минимум,  на  уровне,  характеризующем
исполнительскую  компетентность  обучающихся.  В  этот  блок  включается  круг  учебных  задач,  построенных  на  опорном  учебном
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материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть
освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя.

Достижение планируемых результатов,  отнесённых к  блоку  «Выпускник научится»,  выносится на итоговую оценку,  которая
может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том
числе  в  форме  государственной  итоговой  аттестации.  Оценка  достижения  планируемых  результатов  этого  блока  на  уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью  заданий базового уровня,  а на уровне действий,
составляющих  зону  ближайшего  развития  большинства  обучающихся,  —  с  помощью  заданий  повышенного  уровня.  Успешное
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности перехода на следующую ступень обучения.

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных
действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала. Уровень
достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные
и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или
его пропедевтического характера на данной ступени обучения.

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность
научиться»,  могут  включаться  в  материалы итогового  контроля.  Основные  цели  такого  включения  — предоставить  возможность
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику
роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся.  При этом  невыполнение обучающимися заданий, с  помощью
которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока,  не  является препятствием для перехода на
следующую  ступень  обучения.  Планируемые  результаты  этого  блока  целесообразно  вести  в  ходе  текущего  и  промежуточного
оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать
при определении итоговой оценки.

На ступени основной школы  устанавливаются планируемые результаты освоения:
• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание»,

«География»,  «Математика»,  «Информатика»,  «Физика»,  «Биология»,  «Химия»,  «Основы  профессионального  самоопределения»,
«Искусство», «Физическая культура». 

Процедура разработки и утверждения  рабочих программ регламентирована локальными актами МОУ Новольяновской ВСШ № 2:
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2.3.1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты.
В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов основной  школы  получат  дальнейшее  развитие  личностные,

регулятивные,  коммуникативные  и  познавательные  универсальные  учебные  действия,  учебная  (общая  и  предметная)  и
общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся. 

Перечисленные универсальные учебные действия и способы деятельности составляют:
-  психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
- способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в

практику; 
- способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
В  ходе  изучения  всех  предметов  на  системно-деятельностной  основе  у  выпускников  будут  заложены  основы  формально-

логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к закономерностям);
• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу

самосознания;
• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию собственной

учебной деятельности.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся:
-  приобретут  опыт  проектной  деятельности как  особой  формы  учебной  работы,  способствующей  воспитанию

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 
- в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 
Учащиеся  получат  возможность  развить  способность  к  разработке  нескольких  вариантов  решений,  к  поиску  нестандартных

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся :

- освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения;
-   приобретут  опыт  решения  интеллектуальных  задач  на  основе  мысленного  построения  различных  предположений  и  их

последующей проверки.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе

освоения системы научных понятий у выпускников будут заложены:
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• потребность  вникать  в  суть  изучаемых  проблем,  ставить  вопросы,  затрагивающие  основы  знаний,  личный,  социальный,
исторический жизненный опыт;

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение к величию человеческого разума,  позволяющего преодолевать невежество и предрассудки,  развивать теоретическое

знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек зрения, взглядов, характерных для

разных социокультурных сред и эпох.
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции.

Обучающиеся  овладеют  чтением  как  средством  осуществления  своих  дальнейших  планов:  продолжения  образования  и
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к
трудовой и  социальной деятельности.  У выпускников будет  сформирована  потребность в  систематическом чтении как  средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».

Учащиеся  усовершенствуют  технику  чтения и  приобретут  устойчивый  навык  осмысленного  чтения,  получат  возможность
приобрести навык рефлексивного чтения.  Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения:  ознакомительным, изучающим,
просмотровым,  поисковым  и  выборочным;  выразительным  чтением;  коммуникативным  чтением  вслух  и  про  себя;  учебным  и
самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны
выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется формированию:
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты);
• основ  социальных  компетенций  (включая  ценностно-смысловые  установки  и  моральные  нормы,  опыт  социальных  и

межличностных отношений, правосознание);
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к

выбору направления профильного образования.
Формированию готовности и способности к выбору направления дальнейшего образования способствуют:
• целенаправленное  формирование  интереса к  изучаемым областям  знания  и  видам  деятельности,  педагогическая  поддержка

любознательности и избирательности интересов;
• реализация  уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к освоению учебных программ и

достижению планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий
и критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования критериальной системы оценки;
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• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения
своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется формированию действий
целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем
плане,  осуществлять  выбор  эффективных  путей  и  средств  достижения  целей,  контролировать  и  оценивать  свои  действия  как  по
результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию.
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется:
• формированию  действий  по  организации  и  планированию  учебного  сотрудничества  с  учителем  и  сверстниками,  умений

работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов
общения и сотрудничества;

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 
- ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 
- действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
- устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
- удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 
-  определять  цели  коммуникации,  оценивать  ситуацию,  учитывать  намерения  и  способы  коммуникации  партнёра,  выбирать

адекватные стратегии коммуникации; 
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для регуляции умственной деятельности,

приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности.
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется:
• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах культуры, соответствующего

им инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений,
знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций.

При  изучении  учебных  предметов  обучающиеся  усовершенствуют  приобретённые  на  первой  ступени  навыки  работы  с
информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию,
в том числе:

• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать  информацию,  содержащуюся  в  готовых
информационных объектах;
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• 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 диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся:
-   приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной

деятельности;
 - освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной

среде учреждения и в Интернете; 
- приобретут первичные навыки формирования и организации собственного информационного пространства.
Они  усовершенствуют  умение  передавать  информацию  в  устной  форме,  сопровождаемой  аудиовизуальной  поддержкой,  и  в

письменной форме гипермедиа (сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и

доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной

информации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из
других источников и с имеющимся жизненным опытом.

2.4.Система  оценки  достижения   планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования

Система  оценки  призвана  способствовать  обеспечению  преемственности  между  основной  ступенями  школы.  Её  основными
функциями являются  ориентация  образовательного  процесса на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.

Основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования
Стандарта, которые конкретизированы  в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования.

Итоговая  оценка  результатов  освоения  основной образовательной программы основного  общего  образования  определяется  по
результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации  представляют  собой результаты внутришкольного  мониторинга  индивидуальных
образовательных достижений обучающихся.  Они  отражают динамику  овладения обучающимися  способами  решения учебно-
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практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе
совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  (в  том  числе  государственной) характеризуют  уровень  достижения
предметных  и  метапредметных  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,
необходимых  для  продолжения  образования.  Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников  осуществляется  внешними  (по
отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени основного
общего  образования  в  соответствии  со  структурой  планируемых  результатов  выступают  планируемые  результаты,  составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования строится на  комплексном подходе к оценке результатов образования.

Комплексный подход позволяет  вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.

2.4.1. Особенности оценки личностных результатов
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в

следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность  к  переходу  к  самообразованию на  основе  учебно-познавательной  мотивации,  в  том  числе  готовность  к  выбору

направления дальнейшего образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и

межличностных отношений, правосознание.
В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  достижение  личностных  результатов  не  выносится  на  итоговую  оценку

обучающихся, а  является  предметом  оценки  эффективности  воспитательно-образовательной  деятельности  образовательного
учреждения.

В текущем образовательном процессе  возможна ограниченная оценка  сформированности отдельных личностных результатов,
проявляющихся в:

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе;
2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и  ответственности за результаты обучения;
4) готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор своей  образовательной  траектории,  в  том  числе  проектирование

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;
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5) ценностно-смысловых установках обучающихся,  формируемых средствами различных предметов в  рамках системы общего
образования.

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться
исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.

2.4.2. Особенности оценки метапредметных результатов
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой

оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным  источником  данных  о  достижении  отдельных  метапредметных  результатов  могут  служить  результаты

выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки учитывается достижение таких коммуникативных и регулятивных действий,

которые  трудно  или  нецелесообразно  проверять  в  ходе  стандартизированной  итоговой  проверочной  работы,  например  уровень
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной аттестации. 
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений включает материалы:
• стартовой (входной) диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных  и  итоговых  комплексных  работ  на  межпредметной  основе,  направленных  на  оценку  сформированности

познавательных,  регулятивных  и  коммуникативных  действий  при  решении  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,
основанных на работе с текстом;

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку:
-  способности  и  готовности  учащихся  к  освоению  систематических  знаний,  их  самостоятельному  пополнению,  переносу  и

интеграции; 
- способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в

практику;
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 - способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
- способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;

2.4.3. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов  представляет собой оценку достижения обучающимся  планируемых результатов по отдельным

предметам.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием предметных и
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Система  оценки  предметных  результатов  освоения  учебных  программ с  учётом  уровневого  подхода,  принятого  в  Стандарте,
предполагает  выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.

Для описания достижений обучающихся используются   следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в

рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей
ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно»
(или отметка «3», отметка «зачтено»).

Превышение  базового  уровня  свидетельствует  об  усвоении  опорной  системы  знаний  на  уровне  осознанного  произвольного
овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие
два уровня, превышающие базовый:

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяются  также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение  базового  уровня  (пониженный и  низкий  уровни  достижений)  фиксируется  в  зависимости  от  объёма  и  уровня

освоенного и неосвоенного содержания предмета. 
Для  оценки  динамики  формирования  предметных  результатов  в  системе  внутришкольного  мониторинга  образовательных

достижений   фиксируются  и  анализируются  данные  о  сформированности  умений  и  навыков,  способствующих  освоению
систематических знаний, в том числе:

• первичному ознакомлению,  отработке и  осознанию теоретических моделей и  понятий  (общенаучных и базовых для данной
области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
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• выявлению и осознанию сущности и особенностей  изучаемых объектов,  процессов и явлений действительности (природных,
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам, + промежуточный контроль ЗУН (это зачет по

итогам 1 полугодия);
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов  принимается на основе результатов выполнения заданий

базового уровня.  Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня
или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

2.4.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему общему образованию
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга  образовательных достижений по всем предметам,  зафиксированных в  оценочных

листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА ).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности планируемых результатов, а

также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 
Оценки  за  итоговые  работы,  индивидуальный  проект  и  работы,  выносимые  на  ГИА,  характеризуют  уровень  усвоения

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) по

каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными
действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности.

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по
каждому выпускнику, рассматривает вопрос  об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы
основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования – аттестата    об основном
общем образовании.
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Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании
принимается  одновременно  с  рассмотрением и  утверждением  характеристики обучающегося, с  учётом которой  осуществляется
приём в классы старшей школы. 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Программа развития универсальных учебных действий  
Цели программы развития УУД:

-  обеспечение умения учащихся учиться, 

- дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

- реализация системно-деятельностного подхода в обучении; 

- реализация развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
действий,  определяющих  развитие  психологических  способностей  личности,  осуществляется  с  учётом  возрастных  особенностей
развития личностной и познавательной сфер. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида
учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

В основе  развития УУД в  основной школе лежит системно-деятельностный подход.  Решение задачи развития универсальных
учебных действий в основной школе происходит на занятиях по отдельным учебным предметам.

Программа включает в себя:
3.1.1.Планируемые результаты освоения учебных программ 
3.1.2.Технологии развития универсальных учебных действий

-учебные ситуации для развития УУД
              - задачи на личностные универсальные учебные действия

-задачи на коммуникативные универсальные учебные действия
- задачи на познавательные универсальные учебные действия
- задачи на регулятивные универсальные учебные действия
- учебно-исследовательская и проектная деятельность

3.1.3.Условия и средства формирования универсальных учебных действий.
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3.1.1.Планируемые результаты освоения учебных программ обучения 
Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов должны  обеспечивать  достижение  планируемых  результатов  освоения

основной образовательной программы основного общего образования. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной

образовательной программы. На основе типовых программ и ФГОС ООО педагогами  разрабатываются рабочие программы. Рабочие
программы имеют следующую структуру:

1.  пояснительную записку, в которой: 
1.1. конкретизируются общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного предмета;
1.2. дается общая характеристика учебного предмета, курса;
1.3. дается описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
1.4. характеризуются  личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;
2.  содержание учебного предмета, курса;
3. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
4. описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
5.  планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.

 Ниже приводятся планируемые результаты  учебных  предметов 

3.1.1.1. Русский язык

                                      Речь и речевое общение
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• использовать  различные  виды  монолога  (повествование,
описание,  рассуждение;  сочетание  разных  видов  монолога)  в
различных ситуациях общения;

• использовать  различные  виды  диалога  в  ситуациях

• выступать  перед  аудиторией  с  небольшим  докладом;
публично представлять проект, реферат; публично защищать
свою позицию;

• участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,
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формального и неформального, межличностного и межкультурного
общения;

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях
общения;

• оценивать образцы устной монологической и диалогической
речи  с  точки  зрения  соответствия  ситуации  речевого  общения,
достижения  коммуникативных  целей  речевого  взаимодействия,
уместности использованных языковых средств;

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого
общения.

аргументировать  собственную  позицию,  доказывать  её,
убеждать;

• понимать основные  причины коммуникативных  неудач  и
объяснять их.

Речевая деятельность Аудирование
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• различным  видам  аудирования  (с  полным  пониманием
аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным
извлечением информации);  передавать  содержание  аудиотекста  в
соответствии  с  заданной  коммуникативной  задачей  в  устной
форме;

• понимать  и  формулировать  в  устной  форме  тему,
коммуникативную  задачу,  основную  мысль,  логику  изложения
учебно-научного,  публицистического,  официально-делового,
художественного  аудиотекстов,  распознавать  в  них  основную  и
дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;

• передавать содержание учебно-научного, публицистического,
официально-делового,  художественного  аудиотекстов  в  форме
плана,  тезисов,  ученического  изложения  (подробного,
выборочного, сжатого).

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию
публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать
и комментировать её в устной форме.

Чтение
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных, • понимать,  анализировать,  оценивать  явную  и  скрытую
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публицистических  (информационных  и  аналитических,
художественно-публицистического  жанров),  художественных
текстов  и  воспроизводить  их  в  устной  форме  в  соответствии  с
ситуацией  общения,  а  также  в  форме  ученического  изложения
(подробного,  выборочного,  сжатого),  в  форме  плана,  тезисов  (в
устной и письменной форме);

• использовать  практические  умения  ознакомительного,
изучающего,  просмотрового  способов  (видов)  чтения  в
соответствии с поставленной коммуникативной задачей;

• передавать  схематически  представленную  информацию  в
виде связного текста;

• использовать  приёмы  работы  с  учебной  книгой,
справочниками  и  другими  информационными  источниками,
включая СМИ и ресурсы Интернета;

• отбирать  и  систематизировать  материал  на  определённую
тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать
её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.

(подтекстовую)  информацию  в  прочитанных  текстах  разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;

• извлекать  информацию  по  заданной  проблеме  (включая
противоположные  точки  зрения  на  её  решение)  из  различных
источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе
представленных  в  электронном  виде  на  различных
информационных  носителях,  официально-деловых  текстов),
высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.

Говорение
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• создавать  устные  монологические  и  диалогические
высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные
темы (в том числе лингвистические,  а  также темы, связанные с
содержанием  других  изучаемых  учебных  предметов)  разной
коммуникативной  направленности  в  соответствии  с  целями  и
ситуацией  общения  (сообщение,  небольшой  доклад  в  ситуации
учебно-научного общения,  бытовой рассказ о событии,  история,
участие в беседе, споре);

• обсуждать  и  чётко  формулировать  цели,  план  совместной
групповой учебной деятельности, распределение частей работы;

• создавать  устные  монологические  и  диалогические
высказывания  различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной
и деловой сферах общения;

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

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

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки
зрения  их  успешности  в  достижении  прогнозируемого
результата.
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• извлекать  из  различных  источников,  систематизировать  и
анализировать материал на определённую тему и передавать его в
устной форме с учётом заданных условий общения;

• соблюдать в практике устного речевого общения основные
орфоэпические,  лексические,  грамматические  нормы
современного  русского  литературного  языка;  стилистически
корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого
этикета.

Письмо
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• создавать письменные монологические высказывания разной
коммуникативной  направленности  с  учётом  целей  и  ситуации
общения  (ученическое  сочинение  на  социально-культурные,
нравственно-этические,  бытовые  и  учебные  темы,  рассказ  о
событии,  тезисы,  неофициальное  письмо,  отзыв,  расписка,
доверенность, заявление);

• излагать  содержание  прослушанного  или  прочитанного
текста  (подробно,  сжато,  выборочно)  в  форме  ученического
изложения, а также тезисов, плана;

• соблюдать  в  практике  письма  основные  лексические,
грамматические,  орфографические  и  пунктуационные  нормы
современного  русского  литературного  языка;  стилистически
корректно использовать лексику и фразеологию.

• писать рецензии, рефераты;
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;
• писать  резюме,  деловые  письма,  объявления с  учётом

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии
со спецификой употребления языковых средств.

Текст
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• анализировать  и  характеризовать  тексты  различных  типов
речи,  стилей,  жанров  с  точки  зрения  смыслового  содержания  и
структуры,  а  также  требований,  предъявляемых  к  тексту  как
речевому произведению;

• создавать  в  устной  и  письменной  форме  учебно-научные
тексты  (аннотация,  рецензия,  реферат,  тезисы,  конспект,
участие  в  беседе,  дискуссии),  официально-деловые  тексты
(резюме,  деловое  письмо,  объявление)  с  учётом  внеязыковых
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• осуществлять  информационную  переработку  текста,
передавая  его  содержание  в  виде  плана  (простого,  сложного),
тезисов, схемы, таблицы и т. п.;

• создавать  и  редактировать  собственные  тексты  различных
типов речи,  стилей,  жанров с  учётом требований к  построению
связного текста.

требований,  предъявляемых  к  ним,  и  в  соответствии  со
спецификой употребления в них языковых средств.

Функциональные разновидности языка
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• владеть  практическими  умениями  различать  тексты
разговорного характера, научные, публицистические, официально-
деловые,  тексты  художественной  литературы
(экстралингвистические  особенности,  лингвистические
особенности  на  уровне  употребления  лексических  средств,
типичных синтаксических конструкций);

• различать и анализировать тексты разных жанров научного
(учебно-научного),  публицистического,  официально-делового
стилей,  разговорной речи (отзыв,  сообщение,  доклад как жанры
научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как
жанры  официально-делового  стиля;  рассказ,  беседа,  спор  как
жанры разговорной речи);

• создавать  устные  и  письменные  высказывания  разных
стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры
научного  стиля;  выступление,  интервью,  репортаж  как  жанры
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как
жанры  официально-делового  стиля;  рассказ,  беседа,  спор  как
жанры  разговорной  речи;  тексты  повествовательного  характера,
рассуждение,  описание;  тексты,  сочетающие  разные
функционально-смысловые типы речи);

• оценивать  чужие  и  собственные  речевые  высказывания

• различать  и  анализировать  тексты  разговорного
характера,  научные,  публицистические,  официально-деловые,
тексты художественной литературы с точки зрения специфики
использования  в  них  лексических,  морфологических,
синтаксических средств;

• создавать  тексты  различных  функциональных  стилей  и
жанров  (аннотация,  рецензия,  реферат,  тезисы,  конспект  как
жанры  учебно-научного  стиля),  участвовать  в  дискуссиях  на
учебно-научные  темы;  составлять  резюме,  деловое  письмо,
объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление,
информационную  заметку,  сочинение-рассуждение  в
публицистическом  стиле;  принимать  участие  в  беседах,
разговорах,  спорах  в  бытовой  сфере  общения,  соблюдая  нормы
речевого  поведения;  создавать  бытовые  рассказы,  истории,
писать  дружеские  письма  с  учётом  внеязыковых  требований,
предъявляемых  к  ним,  и  в  соответствии  со  спецификой
употребления языковых средств;

• анализировать образцы публичной речи с  точки зрения её
композиции,  аргументации,  языкового  оформления,  достижения
поставленных коммуникативных задач;

• выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшой
протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью.

33



разной  функциональной  направленности  с  точки  зрения
соответствия  их  коммуникативным  требованиям  и  языковой
правильности;

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими

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

Общие сведения о языке
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• характеризовать  основные  социальные  функции  русского
языка в России и мире,  место русского языка среди славянских
языков,  роль  старославянского  (церковнославянского)  языка  в
развитии русского языка;

• определять  различия  между  литературным  языком  и
диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями
языка, жаргоном и характеризовать эти различия;

• оценивать  использование  основных  изобразительных
средств языка.

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие

русистики.

Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила современного

русского литературного языка;
• извлекать  необходимую  информацию  из  орфоэпических

словарей  и  справочников;  использовать  её  в  различных  видах
деятельности.

• опознавать  основные  выразительные  средства  фонетики
(звукопись);

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• извлекать  необходимую  информацию  из  мультимедийных

орфоэпических  словарей  и  справочников;  использовать  её  в
различных видах деятельности

Морфемика и словообразование
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:
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• делить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа слова;

• различать изученные способы словообразования;
• анализировать  и  самостоятельно  составлять

словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в
практике правописания, а также при

• характеризовать  словообразовательные  цепочки  и
словообразовательные  гнёзда,  устанавливая  смысловую  и
структурную связь однокоренных слов;

• опознавать  основные  выразительные  средства
словообразования в художественной речи и оценивать их;

• извлекать  необходимую  информацию из  морфемных,
словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в
том числе мультимедийных;

• использовать  этимологическую  справку  для  объяснения
правописания и лексического значения слова.

Лексикология и фразеология
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• проводить  лексический  анализ  слова,  характеризуя
лексическое  значение,  принадлежность  слова  к  группе
однозначных  или  многозначных  слов,  указывая  прямое  и
переносное  значение  слова,  принадлежность  слова  к  активной
или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и
стилистическую окраску слова;

• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать  лексические  нормы  в  устных  и  письменных

высказываниях;
• использовать  лексическую  синонимию  как  средство

исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи
предложений в тексте;

• опознавать  основные  виды  тропов,  построенных  на
переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение);

• пользоваться  различными  видами  лексических  словарей

• объяснять  общие  принципы  классификации  словарного
состава русского языка;

• аргументировать различие лексического и грамматического
значений слова;

• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения

точного, уместного и выразительного словоупотребления;
• опознавать  основные  выразительные  средства  лексики  и

фразеологии  в  публицистической  и  художественной  речи  и
оценивать их; объяснять особенности употребления лексических
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей
разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов,
устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и
др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать
эту информацию в различных видах деятельности.
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(толковым  словарём,  словарём  синонимов,  антонимов,
фразеологическим  словарём  и др.)  и  использовать  полученную
информацию в различных видах деятельности.

Морфология
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

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

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

• употреблять  формы  слов  различных  частей  речи  в
соответствии  с  нормами  современного  русского  литературного
языка;

• применять  морфологические  знания  и  умения  в  практике
правописания, в различных видах анализа;

• распознавать  явления  грамматической  омонимии,
существенные для решения орфографических и пунктуационных
задач.

• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать основные выразительные средства морфологии

в  публицистической  и  художественной  речи  и  оценивать  их;
объяснять особенности употребления морфологических средств в
текстах научного и официально-делового стилей речи;

• извлекать  необходимую  информацию из  словарей
грамматических  трудностей,  в  том  числе  мультимедийных;
использовать эту информацию в различных видах деятельности.

Синтаксис
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

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

• анализировать  различные  виды  словосочетаний  и
предложений  с  точки  зрения  структурной  и  смысловой
организации, функциональной предназначенности;

• употреблять  синтаксические  единицы  в  соответствии  с
нормами современного русского литературного языка;

• использовать  разнообразные  синонимические

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

публицистической  и  художественной  речи  и  оценивать  их;
объяснять  особенности  употребления  синтаксических
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей
речи;

• анализировать  особенности  употребления  синтаксических
конструкций  с  точки  зрения  их  функционально-стилистических
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синтаксические конструкции в собственной речевой практике;
• применять  синтаксические  знания  и  умения  в  практике

правописания, в различных видах анализа.

качеств, требований выразительности речи.

Правописание: орфография и пунктуация
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• соблюдать  орфографические  и  пунктуационные  нормы  в
процессе письма (в объёме содержания курса);

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и
письменной форме (с помощью графических символов);

• обнаруживать  и  исправлять  орфографические  и
пунктуационные ошибки;

• извлекать  необходимую  информацию  из  орфографических
словарей и справочников; использовать её в процессе письма.

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

• извлекать  необходимую  информацию  из  мультимедийных
орфографических  словарей  и  справочников  по  правописанию;
использовать эту информацию в процессе письма.

Язык и культура
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• выявлять  единицы  языка  с  национально-культурным
компонентом  значения  в  произведениях  устного  народного
творчества, в художественной литературе и исторических текстах;

• приводить  примеры,  которые  доказывают,  что  изучение
языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны;

• уместно использовать правила русского речевого этикета в
учебной деятельности и повседневной жизни.

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка,
культуры и истории народа — носителя языка;

• анализировать  и  сравнивать  русский  речевой  этикет  с
речевым этикетом отдельных народов России и мира.

3.1.1.2. Литература

                         Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 
                                                                       Литература народов России. Зарубежная литература

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• осознанно  воспринимать  художественное  произведение  в
единстве  формы  и  содержания;  адекватно  понимать

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-
родовой природе художественного текста;
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художественный  текст  и  давать  его  смысловой  анализ;
интерпретировать  прочитанное,  устанавливать  поле
читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;

• воспринимать  художественный  текст  как  произведение
искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;

• определять  для  себя  актуальную  и  перспективную  цели
чтения художественной литературы; выбирать произведения для
самостоятельного чтения;

• выявлять  и  интерпретировать  авторскую  позицию,
определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать
собственные ценностные ориентации;

• определять  актуальность  произведений  для  читателей
разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;

• анализировать  и  истолковывать  произведения  разной
жанровой  природы,  аргументированно  формулируя  своё
отношение к прочитанному;

• создавать  собственный  текст  аналитического  и
интерпретирующего характера в различных форматах;

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

• работать  с  разными источниками  информации  и  владеть
основными способами её обработки и презентации.

• дифференцировать  элементы  поэтики  художественного
текста, видеть их художественную и смысловую функцию;

• сопоставлять  «чужие»  тексты  интерпретирующего
характера, аргументированно оценивать их;

• оценивать  интерпретацию  художественного  текста,
созданную средствами других искусств;

• создавать  собственную  интерпретацию  изученного  текста
средствами других искусств;

• сопоставлять  произведения  русской  и  мировой  литературы
самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии
сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;

• вести  самостоятельную  проектно-исследовательскую
деятельность  и  оформлять  её  результаты  в  разных  форматах
(работа исследовательского характера, реферат, проект).

3.1.1.3. Иностранный язык. (немецкий язык)

Коммуникативные умения

                                   Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

вести  комбинированный  диалог  в  стандартных  ситуациях
неофициального  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,
принятые в стране изучаемого языка.

брать и давать интервью.
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Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  школе,  своих
интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и
странах  изучаемого  языка  с  опорой  на  зрительную  наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

• описывать  события  с  опорой  на  зрительную  наглядность
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

• давать  краткую  характеристику  реальных  людей  и
литературных персонажей; 

• передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с
опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы.

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного

текста,  аргументировать  своё  отношение  к
прочитанному/прослушанному;

• кратко  высказываться  без  предварительной  подготовки  на
заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,  содержащих  некоторое
количество неизученных языковых явлений;

• воспринимать  на  слух  и  понимать
значимую/нужную/запрашиваемую  информацию  в  аутентичных
текстах,  содержащих  как  изученные  языковые  явления,  так  и
некоторое количество неизученных языковых явлений. 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты

от второстепенных;
• использовать  контекстуальную  или  языковую  догадку  при

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова;
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные

для  понимания  основного  содержания  воспринимаемого  на  слух
текста.

Чтение
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• читать  и  понимать  основное  содержание  несложных
аутентичных  текстов,  содержащих  некоторое  количество
неизученных языковых явлений;

• читать  и  полностью  понимать  несложные  аутентичные
тексты, построенные в основном на изученном языковом материале;

• догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  сходству  с
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• читать  и  выборочно  понимать
значимую/нужную/запрашиваемую  информацию  в  несложных
аутентичных  текстах,  содержащих  некоторое  количество
неизученных языковых явлений.

русским/родным  языком,  по  словообразовательным  элементам,  по
контексту;

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

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
 Письменная речь
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

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

• писать  личное  письмо  в  ответ  на  письмо-стимул  с
употреблением  формул  речевого  этикета,  принятых  в  стране
изучаемого языка.

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

• составлять  план/тезисы  устного  или  письменного
сообщения;

• кратко  излагать  в  письменном  виде  результаты  своей
проектной деятельности;

• писать  небольшие  письменные  высказывания  с  опорой  на
образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
                                 Фонетическая сторона речи

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• различать  на  слух  и  адекватно,  без  фонематических
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки
английского языка;

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать  коммуникативные  типы  предложения  по

интонации;
• адекватно,  без  ошибок,  ведущих  к  сбою  коммуникации,

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей,  в  том  числе  соблюдая  правило  отсутствия
фразового ударения на служебных словах.

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать  на  слух  британские  и  американские  варианты  английского

языка.

 Орфография
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Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

правильно писать изученные слова сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка
и их транскрипцию.

Лексическая сторона речи
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
речевого  этикета),  в  том  числе  многозначные,  в  пределах
тематики основной школы;

• употреблять в устной и письменной речи в их основном
значении  изученные  лексические  единицы  (слова,
словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

• соблюдать  существующие  в  английском  языке  нормы
лексической сочетаемости;

• распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с
использованием  основных  способов  словообразования
(аффиксации,  конверсии)  в  пределах  тематики  основной
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать  принадлежность  слов  к  частям  речи  по

определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.);
• использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования

(догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту  и  по
словообразовательным элементам).

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

Ориентироваться в иноязычном тексте, используя 
грамматический материал:

 Время глаголов.
 Придаточные предложения времени.
 Придаточные дополнительные предложения.
 Предлоги с дательным и винительным падежами

 оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения
основными  синтаксическими  конструкциями  и
морфологическими формами немецкого языка в соответствии с
коммуникативной  задачей  в  коммуникативно-значимом
контексте;

 распознавать и употреблять в речи:
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 Страдательный залог
 Придаточные предложения цели с союзом damit.
 Инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv
 Инфинитивные обороты um, statt, ohne …zu + Infinitiv
 Управление глаголов. Употребление местоименных 

наречий wovon, worauf, worum
 Употребление предлогов в Dativ, Akkusativ, Genitiv.
 Употребление союзов “wenn”, “als”

 различные  коммуникативные  типы  предложений:
утвердительные,  отрицательные,  вопросительные  (общий,
специальный,  альтернативный,  разделительный  вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);

3.1.1.4. История России. Всеобщая история. История Нового времени

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• локализовать  во  времени  хронологические  рамки  и
рубежные события Нового времени как исторической эпохи,
основные  этапы отечественной  и  всеобщей истории  Нового
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей
истории в Новое время;

• использовать  историческую  карту  как  источник
информации о границах России и других государств в Новое
время,  об  основных  процессах  социально-экономического
развития,  о  местах  важнейших  событий,  направлениях
значительных  передвижений  —  походов,  завоеваний,
колонизации и др.;

• анализировать  информацию  различных  источников  по
отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять  описание  положения  и  образа  жизни
основных  социальных  групп  в  России  и  других  странах  в
Новое  время,  памятников  материальной  и  художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях
отечественной и всеобщей истории Нового времени;

• систематизировать  исторический  материал,
содержащийся  в  учебной  и  дополнительной  литературе  по

• используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-
экономическое и политическое развитие России, других государств в
Новое время;

• использовать  элементы  источниковедческого  анализа  при
работе с историческими материалами (определение принадлежности
и достоверности источника, позиций автора и др.);

• сравнивать  развитие  России  и  других  стран  в  Новое  время,
объяснять, в чём заключались общие черты и особенности; 

• применять  знания  по  истории  России  и  своего  края  в  Новое
время  при  составлении  описаний  исторических  и  культурных
памятников своего города, края и т. д.

42



отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать  характерные,  существенные  черты:

а) экономического  и  социального  развития  России  и  других
стран  в  Новое  время;  б) эволюции  политического  строя
(включая  понятия  «монархия»,  «самодержавие»,
«абсолютизм»  и  др.);  в) развития  общественного  движения
(«консерватизм»,  «либерализм»,  «социализм»);
г) представлений  о  мире  и  общественных  ценностях;
д) художественной культуры Нового времени;

• объяснять причины  и  следствия  ключевых  событий  и
процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени
(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий
между народами и др.);

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

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

Новейшая история
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• локализовать  во  времени  хронологические  рамки  и
рубежные  события  новейшей  эпохи,  характеризовать
основные  этапы  отечественной  и  всеобщей  истории  ХХ —
начала  XXI в.;  соотносить  хронологию  истории  России  и
всеобщей истории в Новейшее время;

• использовать  историческую  карту  как  источник
информации о территории России (СССР) и других государств
в  ХХ  —  начале  XXI в.,  значительных  социально-
экономических  процессах  и  изменениях  на  политической
карте мира в новейшую эпоху,  местах крупнейших событий
и др.;

• используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-
экономическое и политическое развитие России, других государств в
ХХ — начале XXI в.;

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими  материалами  (определение  принадлежности  и
достоверности источника, позиций автора и др.);

• осуществлять  поиск  исторической  информации  в  учебной  и
дополнительной  литературе,  электронных  материалах,
систематизировать  и  представлять  её  в  виде  рефератов,
презентаций и др.;

• проводить  работу  по  поиску  и  оформлению  материалов
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• анализировать информацию из исторических источников
 текстов,  материальных  и  художественных  памятников
новейшей эпохи;

• представлять  в  различных  формах  описания,  рассказа:
а) условия  и  образ  жизни  людей  различного  социального
положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.;
б) ключевые  события  эпохи  и  их  участников;  в) памятники
материальной и художественной культуры новейшей эпохи;

• систематизировать исторический  материал,
содержащийся в учебной и дополнительной литературе;

• раскрывать  характерные,  существенные  черты
экономического  и  социального  развития  России  и  других
стран,  политических  режимов,  международных  отношений,
развития культуры в ХХ — начале XXI в.;

• объяснять причины и следствия наиболее значительных
событий новейшей эпохи в России и других странах (реформы
и революции, войны, образование новых государств и др.);

• сопоставлять социально-экономическое и политическое
развитие  отдельных  стран  в  новейшую  эпоху  (опыт
модернизации,  реформы  и  революции  и  др.),  сравнивать
исторические ситуации и события;

• давать оценку событиям и личностям отечественной и
всеобщей истории ХХ — начала XXI в.

истории своей семьи, города, края в ХХ — начале XXI в.

География

                     Источники географической информации
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• использовать  различные  источники  географической
информации  (картографические,  статистические,  текстовые,
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения информации, необходимой для решения
учебных и практико-ориентированных задач;

• ориентироваться на местности при помощи топографических
карт и современных навигационных приборов;

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

• строить простые планы местности;
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• анализировать,  обобщать  и  интерпретировать
географическую информацию;

• находить и формулировать по результатам наблюдений
(в  том  числе  инструментальных)  зависимости  и
закономерности;

• определять  и  сравнивать  качественные  и
количественные показатели, характеризующие географические
объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по
географическим картам разного содержания;

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими
источниками  географической  информации  содержащуюся  в
них противоречивую информацию;

• составлять  описания  географических  объектов,
процессов  и  явлений  с  использованием  разных  источников
географической информации;

• представлять  в  различных  формах  географическую
информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач.

• создавать  простейшие  географические  карты  различного
содержания;

• моделировать географические  объекты и явления при помощи
компьютерных программ.

Природа Земли и человек

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• использовать  различные  источники  географической
информации  (картографические,  статистические,  текстовые,
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для
поиска и извлечения информации, необходимой для решения
учебных и практико-ориентированных задач;

• анализировать,  обобщать  и  интерпретировать
географическую информацию;

• находить и формулировать по результатам наблюдений
(в  том  числе  инструментальных)  зависимости  и
закономерности;

• использовать знания о географических явлениях в повседневной
жизни  для  сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм  экологического
поведения в быту и окружающей среде

• приводить  примеры,  иллюстрирующие  роль  географической
науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем
человечества; примеры практического использования географических
знаний в различных областях деятельности;

• воспринимать  и  критически  оценивать  информацию
географического  содержания  в  научно-популярной  литературе  и
СМИ;
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• определять  и  сравнивать  качественные  и
количественные показатели, характеризующие географические
объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по
географическим картам разного содержания;

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими
источниками  географической  информации  содержащуюся  в
них противоречивую информацию;

• составлять  описания  географических  объектов,
процессов  и  явлений  с  использованием  разных  источников
географической информации;

• представлять  в  различных  формах  географическую
информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач.

• различать изученные географические объекты, процессы
и  явления,  сравнивать  географические  объекты,  процессы и
явления  на  основе  известных  характерных  свойств  и
проводить их простейшую классификацию;

• использовать  знания  о  географических  законах  и
закономерностях,  о  взаимосвязях  между  изученными
географическими  объектами,  процессами  и  явлениями  для
объяснения их свойств, условий протекания и географических
различий;

• проводить с помощью приборов измерения температуры,
влажности  воздуха,  атмосферного  давления,  силы  и
направления  ветра,  абсолютной  и  относительной  высоты,
направления и скорости течения водных потоков;

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека
и компонентов природы в разных географических условиях с
точки зрения концепции устойчивого развития.

• создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  о
географических  явлениях  на  основе  нескольких  источников
информации, сопровождать выступление презентацией.

                                         Население Земли
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Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• различать  изученные  демографические  процессы  и
явления,  характеризующие динамику численности населения
Земли, отдельных регионов и стран;

• сравнивать особенности населения отдельных регионов
и стран;

• использовать знания о взаимосвязях между изученными
демографическими процессами и явлениями для объяснения
их географических различий;

• проводить расчёты демографических показателей;
• объяснять  особенности  адаптации  человека  к  разным

природным условиям.

• приводить  примеры,  иллюстрирующие  роль  практического
использования знаний о населении в решении социально-экономических
и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов;

• самостоятельно проводить по разным источникам информации
исследование, связанное с изучением населения.

  Материки, океаны и страны

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• различать  географические  процессы  и  явления,
определяющие особенности природы и населения материков и
океанов, отдельных регионов и стран;

• сравнивать  особенности  природы  и  населения,
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран;

• оценивать  особенности  взаимодействия  природы  и
общества в пределах отдельных территорий;

• описывать  на  карте  положение  и  взаиморасположение
географических объектов;

• объяснять  особенности  компонентов  природы отдельных
территорий;

• создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  об
особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран
на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать
выступление презентацией.

• выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях  событий,
процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;

• сопоставлять  существующие  в  науке  точки  зрения  о  причинах
происходящих глобальных изменений климата;

• оценить  положительные  и  негативные  последствия  глобальных
изменений климата для отдельных регионов и стран;

• объяснять  закономерности  размещения  населения  и  хозяйства
отдельных  территорий  в  связи  с  природными  и  социально-
экономическими факторами.
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Особенности географического положения России
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• различать  принципы  выделения  государственной
территории  и  исключительной  экономической  зоны  России  и
устанавливать соотношения между ними;

• оценивать воздействие географического положения России
и  её  отдельных  частей  на  особенности  природы,  жизнь  и
хозяйственную деятельность населения;

• использовать  знания  о  мировом,  поясном,  декретном,
летнем  и  зимнем  времени  для  решения  практико-
ориентированных  задач  по  определению  различий  в  поясном
времени территорий с контекстом из реальной жизни.

• оценивать  возможные  в  будущем  изменения  географического
положения  России,  обусловленные  мировыми  геодемографическими,
геополитическими и геоэкономическими процессами, а также развитием
глобальной коммуникационной системы.

Природа России
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• различать  географические  процессы  и  явления,
определяющие  особенности  природы  страны  и  отдельных
регионов;

• сравнивать  особенности  природы  отдельных  регионов
страны;

• оценивать  особенности  взаимодействия  природы  и
общества в пределах отдельных территорий;

• описывать  положение  на  карте  и  взаиморасположение
географических объектов;

• объяснять  особенности  компонентов  природы отдельных
частей страны;

• оценивать  природные  условия  и  обеспеченность
природными ресурсами отдельных территорий России; 

• создавать  собственные  тексты  и  устные  сообщения  об
особенностях  компонентов  природы  России  на  основе

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных
территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата;

• делать  прогнозы  трансформации  географических  систем  и
комплексов в результате изменения их компонентов.
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нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией.

Население России
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• различать  демографические  процессы  и  явления,
характеризующие  динамику  численности  населения  России,
отдельных регионов и стран;

• анализировать  факторы,  определяющие  динамику
населения  России,  половозрастную  структуру,  особенности
размещения  населения  по  территории России,  географические
различия  в  уровне  занятости,  качестве  и  уровне  жизни
населения;

• сравнивать  особенности  населения  отдельных  регионов
страны по этническому, языковому и религиозному составу;

• объяснять  особенности  динамики  численности,
половозрастной структуры и размещения населения России и её
отдельных регионов;

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие
в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление
тех  или  иных  демографических  и  социальных  процессов  или
закономерностей;

• использовать  знания  о  естественном  и  механическом
движении  населения,  половозрастной  структуре,  трудовых
ресурсах,  городском  и  сельском  населении,  этническом  и
религиозном  составе  для  решения  практико-ориентированных
задач в контексте реальной жизни.

• выдвигать  и  обосновывать  с  опорой  на  статистические  данные
гипотезы  об  изменении  численности  населения  России,  его
половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику

Хозяйство России
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• различать  демографические  процессы  и  явления, • выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников
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характеризующие  динамику  численности  населения  России,
отдельных регионов и стран;

• анализировать  факторы,  определяющие  динамику
населения  России,  половозрастную  структуру,  особенности
размещения  населения  по  территории России,  географические
различия  в  уровне  занятости,  качестве  и  уровне  жизни
населения;

• сравнивать  особенности  населения  отдельных  регионов
страны по этническому, языковому и религиозному составу;

• объяснять  особенности  динамики  численности,
половозрастной структуры и размещения населения России и её
отдельных регионов;

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие
в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление
тех  или  иных  демографических  и  социальных  процессов  или
закономерностей;

• использовать  знания  о  естественном  и  механическом
движении  населения,  половозрастной  структуре,  трудовых
ресурсах,  городском  и  сельском  населении,  этническом  и
религиозном  составе  для  решения  практико-ориентированных
задач в контексте реальной жизни.

информации  гипотезы  об  изменении  отраслевой  и  территориальной
структуры хозяйства страны;

• обосновывать  возможные  пути  решения  проблем  развития
хозяйства России.

Районы России
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

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

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

• оценивать  районы  России  с  точки  зрения  особенностей
природных,  социально-экономических,  техногенных  и
экологических факторов и процессов.

• составлять комплексные географические характеристики районов
разного ранга;

• самостоятельно  проводить  по  разным  источникам  информации
исследования,  связанные  с  изучением  природы,  населения  и  хозяйства
географических районов и их частей;

• создавать  собственные  тексты  и  устные  сообщения  о
географических особенностях отдельных районов России и их частей на
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основе нескольких источников информации,  сопровождать выступление
презентацией;

• оценивать социально-экономическое  положение  и  перспективы
развития регионов;

• выбирать  критерии  для  сравнения,  сопоставления,  оценки  и
классификации  природных,  социально-экономических,  геоэкологических
явлений и процессов на территории России.

Россия в современном мире
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• сравнивать  показатели  воспроизводства  населения,
средней продолжительности жизни, качества населения России с
мировыми показателями и показателями других стран;

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.

• выбирать  критерии  для  определения  места  страны  в  мировой
экономике;

• объяснять возможности России в решении современных глобальных
проблем человечества;

• оценивать социально-экономическое  положение  и  перспективы
развития России.

Математика (включая Алгебру и геометрию).

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• понимать особенности десятичной системы счисления;
• оперировать  понятиями,  связанными  с  делимостью

натуральных чисел;
• выражать  числа  в  эквивалентных  формах,  выбирая

наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая

устные  и  письменные  приёмы  вычислений,  применение
калькулятора;

• использовать  понятия  и  умения,  связанные  с

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

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

• научиться  использовать  приёмы,  рационализирующие  вычисления,
приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий
для ситуации способ.
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пропорциональностью  величин,  процентами,  в  ходе  решения
математических задач и задач из смежных предметов, выполнять
несложные практические расчёты.
 Действительные числа
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• использовать  начальные  представления  о  множестве
действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в
вычислениях.

• развить  представление  о  числе  и  числовых  системах  от
натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике;

• развить и  углубить знания  о  десятичной записи  действительных
чисел (периодические и непериодические дроби).

Измерения, приближения, оценки
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• использовать  в  ходе  решения  задач  элементарные
представления,  связанные  с  приближёнными  значениями
величин.

• понять,  что  числовые  данные,  которые  используются  для
характеристики  объектов  окружающего  мира,  являются
преимущественно  приближёнными,  что  по  записи  приближённых
значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о
погрешности приближения;

• понять,  что  погрешность  результата  вычислений  должна  быть
соизмерима с погрешностью исходных данных.

 Алгебраические выражения
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• оперировать  понятиями  «тождество»,  «тождественное
преобразование»,  решать  задачи,  содержащие  буквенные
данные; работать с формулами;

• выполнять  преобразования  выражений,  содержащих
степени с целыми показателями и квадратные корни;

• выполнять тождественные преобразования рациональных
выражений  на  основе  правил  действий  над  многочленами  и
алгебраическими дробями;
• выполнять разложение многочленов на множители.

• выполнять  многошаговые  преобразования  рациональных
выражений, применяя широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из
различных  разделов  курса  (например,  для  нахождения
наибольшего/наимень-шего значения выражения).
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Уравнения
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

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

• понимать  уравнение  как  важнейшую  математическую
модель  для  описания  и  изучения  разнообразных  реальных
ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;

• применять  графические  представления  для  исследования
уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя
переменными.

• овладеть  специальными  приёмами  решения  уравнений  и  систем
уравнений;  уверенно  применять  аппарат  уравнений  для  решения
разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;

• применять графические представления для исследования уравнений,
систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.

  Неравенства
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• понимать  и  применять  терминологию  и  символику,
связанные  с  отношением  неравенства,  свойства  числовых
неравенств;

• решать  линейные неравенства  с  одной переменной и  их
системы;  решать  квадратные  неравенства  с  опорой  на
графические представления;

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

• разнообразным  приёмам  доказательства  неравенств;  уверенно
применять  аппарат  неравенств  для  решения  разнообразных
математических задач и задач из смежных предметов, практики;

• применять  графические  представления  для  исследования
неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.

Основные понятия. Числовые функции
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• понимать и использовать функциональные понятия и язык
(термины, символические обозначения);

• строить  графики  элементарных  функций;  исследовать
свойства числовых функций на основе изучения поведения их
графиков;

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в
том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных
функций  строить  более  сложные  графики  (кусочно-заданные,  с
«выколотыми» точками и т. п.);

• использовать функциональные представления и  свойства функций
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• понимать  функцию  как  важнейшую  математическую
модель для описания процессов и явлений окружающего мира,
применять функциональный язык для описания и исследования
зависимостей между физическими величинами. 

для решения математических задач из различных разделов курса. 

 Числовые последовательности
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• понимать  и  использовать  язык  последовательностей
(термины, символические обозначения);

• применять  формулы,  связанные  с  арифметической  и
геометрической  прогрессией,  и  аппарат,  сформированный  при
изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с
контекстом из реальной жизни.

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и
суммы первых  n  членов  арифметической  и  геометрической  прогрессии,
применяя при этом аппарат уравнений и неравенств;

• понимать  арифметическую  и  геометрическую  прогрессию  как
функции  натурального  аргумента;  связывать  арифметическую
прогрессию

  Описательная статистика
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

использовать простейшие способы представления и анализа
статистических данных.

приобрести  первоначальный  опыт  организации  сбора  данных  при
проведении  опроса  общественного  мнения,  осуществлять  их  анализ,
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.

 Случайные события и вероятность
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

находить относительную частоту и вероятность случайного
события. 

приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе
с  помощью  компьютерного  моделирования,  интерпретации  их
результатов.

Комбинаторика
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

решать  комбинаторные  задачи  на  нахождение  числа
объектов или комбинаций.

некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.

Наглядная геометрия

54



Выпускник научится Выпускник получит возможность 

• распознавать  на  чертежах,  рисунках,  моделях  и  в
окружающем мире плоские и пространственные геометрические
фигуры;

• распознавать развёртки  куба,  прямоугольного
параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;

• строить  развёртки  куба  и  прямоугольного
параллелепипеда;

• определять  по  линейным  размерам  развёртки  фигуры
линейные размеры самой фигуры и наоборот;

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.

• научиться вычислять  объёмы  пространственных  геометрических
фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов;

• углубить  и  развить  представления  о  пространственных
геометрических фигурах;

• научиться  применять  понятие  развёртки  для  выполнения
практических расчётов.

                                 Геометрические фигуры
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

• пользоваться  языком геометрии  для  описания  предметов
окружающего мира и их взаимного расположения;

• распознавать  и  изображать  на  чертежах  и  рисунках
геометрические фигуры и их конфигурации;

• находить значения длин линейных элементов фигур и их
отношения,  градусную  меру  углов  от  0° до  180°,  применяя
определения,  свойства  и  признаки  фигур  и  их  элементов,
отношения  фигур  (равенство,  подобие,  симметрии,  поворот,
параллельный перенос);

• оперировать  с  начальными  понятиями  тригонометрии  и
выполнять элементарные операции над функциями углов;

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные
свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные
методы доказательств;

• решать  несложные  задачи  на  построение,  применяя

• овладеть  методами  решения  задач на  вычисления  и
доказательства:  методом  от противного,  методом  подобия,  методом
перебора вариантов и методом геометрических мест точек;

• приобрести  опыт  применения алгебраического  и
тригонометрического  аппарата  и  идей  движения  при  решении
геометрических задач;

• овладеть  традиционной  схемой решения  задач  на  построение  с
помощью  циркуля  и  линейки: анализ,  построение,  доказательство  и
исследование;

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

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с
помощью компьютерных программ;

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле».
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основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки;
• решать  простейшие  планиметрические  задачи  в

пространстве.
Измерение геометрических величин
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов
при  решении  задач  на  нахождение  длины  отрезка,  длины
окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;

• вычислять  площади  треугольников,  прямоугольников,
параллелограмм-мов, трапеций, кругов и секторов;

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы,

используя  формулы  длины  окружности  и  длины  дуги
окружности, формулы площадей фигур;

• решать задачи на доказательство с использованием формул
длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей
фигур;

• решать  практические  задачи,  связанные  с  нахождением
геометрических  величин  (используя  при  необходимости
справочники и технические средства).

• вычислять  площади  фигур,  составленных  из  двух  или  более
прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора;

• вычислять  площади  многоугольников,  используя  отношения
равновеликости и равносоставленности;

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников.

  Координаты
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

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

• использовать  координатный  метод  для  изучения  свойств
прямых и окружностей.

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и
доказательства;

• приобрести  опыт использования  компьютерных  программ  для
анализа  частных  случаев  взаимного  расположения  окружностей  и
прямых;

• приобрести  опыт выполнения  проектов на  тему «Применение
координатного  метода  при  решении  задач  на  вычисления  и
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доказательства».
Векторы
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух
векторов,  заданных  геометрически,  находить  вектор,  равный
произведению заданного вектора на число;

• находить  для  векторов,  заданных  координатами:  длину
вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов,
координаты  произведения  вектора  на  число,  применяя  при
необходимости  сочетательный,  переместительный  и
распределительный законы;

• вычислять  скалярное  произведение  векторов,  находить
угол  между  векторами,  устанавливать  перпендикулярность
прямых.

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

• приобрести  опыт  выполнения  проектов на  тему «применение
векторного метода при решении задач на вычисления и доказательства».

Физика

                                       Механические явления

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• распознавать механические явления и объяснять на основе
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания
этих явлений:  равномерное и равноускоренное прямолинейное
движение,  свободное  падение  тел,  невесомость,  равномерное
движение  по  окружности,  инерция,  взаимодействие  тел,
передача  давления  твёрдыми  телами,  жидкостями  и  газами,
атмосферное давление,  плавание тел,  равновесие твёрдых тел,
колебательное движение, резонанс, волновое движение;

• описывать  изученные  свойства  тел  и  механические

явления,  используя  физические  величины:  путь,  скорость,

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни
для  обеспечения  безопасности  при  обращении  с  приборами  и
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде;

• приводить  примеры  практического  использования  физических
знаний  о  механических  явлениях  и  физических  законах;  использования
возобновляемых  источников  энергии;  экологических  последствий
исследования космического пространства;

• различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать
всеобщий  характер  фундаментальных  законов  (закон  сохранения
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ускорение,  масса  тела,  плотность  вещества,  сила,  давление,

импульс  тела,  кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия,

механическая  работа,  механическая  мощность,  КПД  простого

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний,

длина  волны  и  скорость  её  распространения;  при  описании

правильно трактовать физический смысл используемых величин,

их  обозначения  и  единицы  измерения,  находить  формулы,

связывающие  данную  физическую  величину  с  другими

величинами;

• анализировать  свойства  тел,  механические  явления  и
процессы,  используя  физические  законы  и  принципы:  закон
сохранения  энергии,  закон  всемирного  тяготения,
равнодействующая  сила,  I,  II  и  III  законы  Ньютона,  закон
сохранения  импульса,  закон  Гука,  закон  Паскаля,  закон
Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона
и его математическое выражение;

• различать  основные  признаки  изученных  физических
моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта;

• решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон
сохранения  энергии,  закон  всемирного  тяготения,  принцип
суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения
импульса,  закон  Гука,  закон  Паскаля,  закон  Архимеда)  и
формулы, связывающие физические величины (путь,  скорость,
ускорение,  масса  тела,  плотность  вещества,  сила,  давление,
импульс  тела,  кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия,
механическая  работа,  механическая  мощность,  КПД  простого
механизма,  сила  трения  скольжения,  амплитуда,  период  и

механической  энергии,  закон  сохранения  импульса,  закон  всемирного
тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука,
закон Архимеда и др.);

• приёмам  поиска  и  формулировки  доказательств  выдвинутых
гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных
фактов;

• находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  разрешать
проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического
аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины.
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частота колебаний, длина волны и скорость её распространения):
на  основе  анализа  условия  задачи  выделять  физические
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить
расчёты.
 Тепловые явления

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• распознавать  тепловые  явления  и  объяснять  на  основе
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания
этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость
жидкостей  и  твёрдых  тел;  тепловое  равновесие,  испарение,
конденсация,  плавление,  кристаллизация,  кипение,  влажность
воздуха, различные способы теплопередачи;

• описывать  изученные  свойства  тел  и  тепловые  явления,
используя  физические  величины:  количество  теплоты,
внутренняя  энергия,  температура,  удельная  теплоёмкость
вещества,  удельная  теплота  плавления  и  парообразования,
удельная  теплота  сгорания  топлива,  коэффициент  полезного
действия  теплового  двигателя;  при  описании  правильно
трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их
обозначения  и  единицы  измерения,  находить  формулы,
связывающие  данную  физическую  величину  с  другими
величинами;

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы,
используя  закон  сохранения  энергии;  различать  словесную
формулировку закона и его математическое выражение;

• различать  основные  признаки  моделей строения  газов,
жидкостей и твёрдых тел;

• решать  задачи,  используя закон  сохранения  энергии  в
тепловых  процессах,  формулы,  связывающие  физические

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с  приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения  в  окружающей  среде;  приводить  примеры  экологических
последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и
гидроэлектростанций;

• приводить  примеры  практического  использования  физических
знаний о тепловых явлениях;

• различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать
всеобщий  характер  фундаментальных  физических  законов  (закон
сохранения  энергии  в  тепловых  процессах)  и  ограниченность
использования частных законов;

• приёмам  поиска  и  формулировки  доказательств  выдвинутых
гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных
фактов;

• находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,
разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с
использованием  математического  аппарата  и  оценивать  реальность
полученного значения физической величины.
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величины  (количество  теплоты,  внутренняя  энергия,
температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота
плавления  и  парообразования,  удельная  теплота  сгорания
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя):
на  основе  анализа  условия  задачи  выделять  физические
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить
расчёты.
Электрические и магнитные явления

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• распознавать  электромагнитные  явления  и  объяснять  на
основе  имеющихся  знаний  основные  свойства  или  условия
протекания  этих  явлений:  электризация  тел,  взаимодействие
зарядов,  нагревание  проводника  с  током,  взаимодействие
магнитов,  электромагнитная  индукция,  действие  магнитного
поля  на  проводник  с  током,  прямолинейное  распространение
света, отражение и преломление света, дисперсия света;

• описывать  изученные  свойства  тел  и  электромагнитные
явления, используя физические величины: электрический заряд,
сила  тока,  электрическое  напряжение,  электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока,
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы;
при  описании  правильно  трактовать  физический  смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения;
указывать  формулы,  связывающие  данную  физическую
величину с другими величинами;

• анализировать  свойства тел, электромагнитные явления и
процессы,  используя  физические  законы:  закон  сохранения
электрического  заряда,  закон  Ома  для  участка  цепи,  закон
Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света,
закон  отражения  света,  закон  преломления  света;  при  этом

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной
жизни  для  обеспечения  безопасности  при  обращении  с  приборами  и
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде;

• приводить  примеры  практического  использования  физических
знаний о электромагнитных явлениях;

• различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать
всеобщий  характер  фундаментальных  законов  (закон  сохранения
электрического заряда) и ограниченность использования частных законов
(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.);

• приёмам построения  физических  моделей,  поиска  и  формулировки
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе
эмпирически установленных фактов;

• находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,
разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных
явлениях  с  использованием  математического  аппарата  и  оценивать
реальность полученного значения физической величины.
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различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение;

• решать задачи,  используя  физические законы (закон Ома
для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного
распространения  света,  закон  отражения  света,  закон
преломления  света)  и  формулы,  связывающие  физические
величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока,
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы,
формулы  расчёта  электрического  сопротивления  при
последовательном и параллельном соединении проводников); на
основе анализа условия задачи выделять физические величины и
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.

                                               Квантовые явления

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• распознавать  квантовые  явления  и  объяснять  на  основе
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания
этих явлений:  естественная и искусственная радиоактивность,
возникновение линейчатого спектра излучения;

• описывать  изученные  квантовые  явления,  используя
физические величины: скорость электромагнитных волн, длина
волны  и  частота  света,  период  полураспада;  при  описании
правильно  трактовать  физический  смысл  используемых
величин,  их  обозначения  и  единицы  измерения;  указывать
формулы,  связывающие  данную  физическую  величину  с
другими  величинами,  вычислять  значение  физической
величины;

• анализировать  квантовые явления, используя физические
законы  и  постулаты:  закон  сохранения  энергии,  закон
сохранения электрического заряда, закон сохранения массового

 использовать  полученные  знания  в  повседневной  жизни  при
обращении  с  приборами  (счетчик  ионизирующих  частиц,
дозиметр),  для  сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм
экологического поведения в окружающей среде;

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
• приводить  примеры  влияния  радиоактивных  излучений  на  живые

организмы; понимать принцип действия дозиметра;
• понимать  экологические  проблемы,  возникающие  при  использовании  атомных

электростанций,  и  пути  решения  этих  проблем, перспективы  использования
управляемого термоядерного синтеза.
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числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;
• различать основные признаки планетарной модели атома,

нуклонной модели атомного ядра;
• приводить  примеры  проявления  в  природе  и

практического  использования  радиоактивности,  ядерных  и
термоядерных реакций, линейчатых спектров.
 Элементы астрономии

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• различать  основные  признаки  суточного  вращения
звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно
звёзд;

• понимать  различия  между  гелиоцентрической  и
геоцентрической системами мира.

• указывать  общие  свойства  и  отличия  планет  земной  группы  и
планет-гигантов;  малых  тел  Солнечной  системы  и  больших  планет;
пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба;

• различать  основные  характеристики  звёзд  (размер,  цвет,
температура), соотносить цвет звезды с её температурой;

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
Биология

                                                     Живые организмы
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться

• характеризовать  особенности  строения  и  процессов
жизнедеятельности  биологических  объектов  (клеток,
организмов), их практическую значимость;

• применять  методы  биологической  науки  для  изучения
клеток  и  организмов:  проводить  наблюдения  за  живыми
организмами, ставить несложные биологические эксперименты
и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и
процессы;

• использовать  составляющие  исследовательской  и
проектной  деятельности  по  изучению  живых  организмов
(приводить  доказательства,  классифицировать,  сравнивать,

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

• использовать  приёмы  оказания  первой  помощи  при  отравлении
ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы
с  определителями  растений;  выращивания  и  размножения  культурных
растений, домашних животных;

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и  правила отношения к

живой природе;
• ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по

отношению  к  объектам  живой  природы  (признание  высокой  ценности
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выявлять взаимосвязи);
• ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:

оценивать  информацию  о  живых  организмах,  получаемую  из
разных  источников;  последствия  деятельности  человека  в
природе.

жизни  во  всех  её  проявлениях,  экологическое  сознание,  эмоционально-
ценностное отношение к объектам живой природы);

• находить  информацию  о  растениях  и  животных  в  научно-
популярной  литературе,  биологических  словарях  и  справочниках,
анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую;

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

Человек и его здоровье
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• характеризовать  особенности  строения  и  процессов
жизнедеятельности  организма  человека,  их  практическую
значимость;

• применять  методы  биологической  науки  при  изучении
организма  человека:  проводить  наблюдения  за  состоянием
собственного  организма,  измерения,  ставить  несложные
биологические эксперименты и объяснять их результаты;

• использовать  составляющие  исследовательской  и
проектной  деятельности  по  изучению  организма  человека:
приводить доказательства родства человека с млекопитающими
животными,  сравнивать  клетки,  ткани,  процессы
жизнедеятельности  организма  человека;  выявлять  взаимосвязи
между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем
органов и их функциями;

• ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:
оценивать информацию об организме человека, получаемую из
разных  источников,  последствия  влияния  факторов  риска  на
здоровье человека.

• использовать  на  практике  приёмы  оказания  первой  помощи  при
простудных  заболеваниях,  ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении
утопающего;  рациональной  организации  труда  и  отдыха;  проведения
наблюдений за состоянием собственного организма;

• выделять эстетические достоинства человеческого тела;
• реализовывать установки здорового образа жизни;
• ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию

об организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов,
рефератов, презентаций;

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих;
последствия влияния факторов риска на здоровье человека.

Общие биологические закономерности
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

63



• характеризовать общие биологические закономерности, их
практическую значимость;

• применять  методы  биологической  науки  для  изучения
общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать
клетки  на  готовых  микропрепаратах,  экосистемы  своей
местности;

• использовать  составляющие  проектной  и
исследовательской  деятельности  по  изучению  общих
биологических закономерностей, свойственных живой природе;
приводить доказательства необходимости защиты окружающей
среды;  выделять  отличительные  признаки  живых  организмов;
существенные признаки биологических систем и биологических
процессов;

• ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:
оценивать  информацию  о  деятельности  человека  в  природе,
получаемую из разных источников;

• анализировать  и  оценивать  последствия  деятельности
человека в природе.

• выдвигать  гипотезы  о  возможных  последствиях  деятельности
человека в экосистемах и биосфере;

• аргументировать  свою  точку  зрения  в  ходе  дискуссии  по
обсуждению глобальных экологических проблем.

Химия

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• описывать  свойства  твёрдых,  жидких,  газообразных
веществ, выделяя их существенные признаки;

• характеризовать  вещества  по  составу,  строению  и
свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между
данными характеристиками вещества;

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом»,
«молекула»,  «химический  элемент»,  «простое  вещество»,
«сложное  вещество»,  «валентность»,  используя  знаковую
систему химии;

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
• осознавать  необходимость  соблюдения  правил  экологически

безопасного поведения в окружающей природной среде;
• понимать  смысл  и  необходимость  соблюдения  предписаний,

предлагаемых  в  инструкциях  по  использованию  лекарств,  средств
бытовой химии и др.;

• использовать  приобретённые  ключевые  компетентности  при
выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов
получения и распознавания веществ; 
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• изображать  состав  простейших  веществ  с  помощью
химических  формул  и  сущность  химических  реакций  с
помощью химических уравнений;

• вычислять  относительную  молекулярную  и  молярную
массы веществ, а также массовую долю химического элемента в
соединениях для оценки их практической значимости;

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

кислоты и соли по составу;
• описывать  состав,  свойства  и  значение  (в  природе  и

практической  деятельности  человека)  простых  веществ  —
кислорода и водорода;

• давать  сравнительную  характеристику  химических
элементов  и  важнейших  соединений  естественных  семейств
щелочных металлов и галогенов;

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической
посудой;

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за
изменениями  свойств  веществ  в  процессе  их  превращений;
соблюдать  правила  техники  безопасности  при  проведении
наблюдений и опытов;

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь
индикаторами;  осознавать  необходимость  соблюдения  мер
безопасности при обращении с кислотами и щелочами.

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства
устной и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и
дополнительной  литературой,  справочными  таблицами,  проявлять
готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов
выполненной работы;

• объективно  оценивать  информацию  о  веществах  и  химических
процессах,  критически  относиться  к  псевдонаучной  информации,
недобросовестной  рекламе,  касающейся  использования  различных
веществ.

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• классифицировать  химические  элементы  на  металлы,
неметаллы,  элементы,  оксиды  и  гидроксиды  которых
амфотерны,  и  инертные  элементы  (газы)  для  осознания
важности упорядоченности научных знаний;

• осознавать  значение  теоретических  знаний  для  практической
деятельности человека;

• описывать  изученные  объекты  как  системы,  применяя  логику
системного анализа;
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• раскрывать  смысл  периодического  закона
Д. И. Менделеева;

• описывать  и  характеризовать  табличную  форму
периодической системы химических элементов;

• характеризовать  состав  атомных  ядер  и  распределение
числа  электронов  по  электронным  слоям  атомов  химических
элементов  малых  периодов  периодической  системы,  а  также
калия и кальция;

• различать виды химической связи:  ионную, ковалентную
полярную, ковалентную неполярную и металлическую;

• изображать  электронно-ионные  формулы  веществ,
образованных химическими связями разного вида;

• выявлять  зависимость  свойств  веществ  от  строения  их
кристаллических  решёток:  ионных,  атомных,  молекулярных,
металлических;

• характеризовать химические элементы и их соединения на
основе  положения  элементов  в  периодической  системе  и
особенностей строения их атомов;

• описывать  основные этапы открытия  Д. И. Менделеевым
периодического  закона  и  периодической  системы  химических
элементов,  жизнь  и  многообразную  научную  деятельность
учёного;

• характеризовать  научное  и  мировоззренческое  значение
периодического  закона  и  периодической  системы  химических
элементов Д. И. Менделеева;

• осознавать  научные  открытия  как  результат  длительных
наблюдений,  опытов,  научной  полемики,  преодоления
трудностей и сомнений.

• применять  знания  о  закономерностях  периодической  системы
химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных
веществ;

• развивать  информационную  компетентность  посредством
углубления знаний об истории становления химической науки, её основных
понятий,  периодического  закона  как  одного  из  важнейших  законов
природы, а также о современных достижениях науки и техники.

Многообразие химических реакций
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:
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• объяснять  суть  химических  процессов  и  их
принципиальное отличие от физических;

• называть  признаки  и  условия  протекания  химических
реакций;

• устанавливать  принадлежность  химической  реакции  к
определённому  типу  по  одному  из  классификационных
признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов
реакции  (реакции  соединения,  разложения,  замещения  и
обмена);  2) по  выделению или  поглощению теплоты (реакции
экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней
окисления  химических  элементов  (реакции  окислительно-
восстановительные);  4) по  обратимости  процесса  (реакции
обратимые и необратимые);

• называть  факторы,  влияющие  на  скорость  химических
реакций;

• называть  факторы,  влияющие  на  смещение  химического
равновесия;

• составлять  уравнения  электролитической  диссоциации
кислот,  щелочей,  солей;  полные  и  сокращённые  ионные
уравнения  реакций  обмена;  уравнения  окислительно-
восстановительных реакций;

• прогнозировать  продукты  химических  реакций  по
формулам/названиям  исходных  веществ;  определять  исходные
вещества по формулам/названиям продуктов реакции;

• составлять  уравнения  реакций,  соответствующих
последовательности  («цепочке»)  превращений  неорганических
веществ различных классов;

• выявлять  в  процессе  эксперимента  признаки,
свидетельствующие о протекании химической реакции;

• приготовлять  растворы  с  определённой  массовой  долей
растворённого вещества;

• составлять  молекулярные  и  полные  ионные  уравнения  по
сокращённым ионным уравнениям;

• приводить  примеры  реакций,  подтверждающих  существование
взаимосвязи между основными классами неорганических веществ;

• прогнозировать  результаты  воздействия  различных  факторов  на
изменение скорости химической реакции;

• прогнозировать  результаты  воздействия  различных  факторов  на
смещение химического равновесия.
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• определять  характер  среды  водных  растворов  кислот  и
щелочей по изменению окраски индикаторов;

• проводить  качественные  реакции,  подтверждающие
наличие  в  водных  растворах  веществ  отдельных  катионов  и
анионов.
 Многообразие веществ

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• определять  принадлежность  неорганических  веществ  к
одному  из  изученных  классов/групп:  металлы  и  неметаллы,
оксиды, основания, кислоты, соли;

• составлять формулы веществ по их названиям;
• определять валентность и степень окисления элементов в

веществах;
• составлять  формулы  неорганических  соединений  по

валентностям и степеням окисления элементов, а также зарядам
ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и
солей;

• объяснять  закономерности  изменения  физических  и
химических свойств простых веществ (металлов и неметаллов)
и  их  высших  оксидов,  образованных  элементами  второго  и
третьего периодов;

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

• называть  общие  химические  свойства,  характерные  для
каждого из классов неорганических веществ: кислот, оснований,
солей;

• приводить  примеры  реакций,  подтверждающих
химические свойства неорганических веществ: оксидов, кислот,
оснований и солей;

• определять  вещество-окислитель  и  вещество-

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава
и строения;

• прогнозировать  способность  вещества  проявлять  окислительные
или  восстановительные  свойства  с  учётом  степеней  окисления
элементов, входящих в его состав;

• выявлять  существование  генетической  взаимосвязи  между
веществами в ряду: простое вещество — оксид — гидроксид — соль;

• характеризовать  особые  свойства  концентрированных  серной  и
азотной кислот;

• приводить  примеры  уравнений  реакций,  лежащих  в  основе
промышленных  способов  получения  аммиака,  серной  кислоты,  чугуна  и
стали;

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью
круговорота веществ в природе;

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию
свойств веществ, имеющих важное практическое значение.
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восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;
• составлять  окислительно-восстановительный  баланс  (для

изученных реакций) по предложенным схемам реакций;
• проводить  лабораторные  опыты,  подтверждающие

химические  свойства  основных  классов  неорганических
веществ;

• проводить  лабораторные  опыты  по  получению  и
собиранию  газообразных  веществ:  водорода,  кислорода,
углекислого  газа,  аммиака;  составлять  уравнения
соответствующих реакций.

Надпредметные курсы 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

                      Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• подключать  устройства  ИКТ  к  электрическим  и
информационным сетям, использовать аккумуляторы;

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства
сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и
т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить
в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять
базовые  действия  с  экранными  объектами  (перемещение
курсора,  выделение,  прямое  перемещение,  запоминание  и
вырезание);

• осуществлять информационное подключение к локальной
сети и глобальной сети Интернет;

• входить  в  информационную  среду  образовательного
учреждения,  в  том  числе  через  Интернет,  размещать  в
информационной среде различные информационные объекты;

• осознавать и использовать в практической деятельности основные
психологические особенности восприятия информации человеком.
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• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с
расходными материалами;

• соблюдать  требования  техники  безопасности,  гигиены,
эргономики  и  ресурсосбережения  при  работе  с  устройствами
ИКТ,  в  частности  учитывающие  специфику  работы  с
различными экранами.

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Физика», «Математика».
Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• осуществлять  фиксацию  изображений  и  звуков  в  ходе
процесса  обсуждения,  проведения  эксперимента,  природного
процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;

• учитывать  смысл  и  содержание  деятельности  при
организации  фиксации,  выделять  для  фиксации  отдельные
элементы  объектов  и  процессов,  обеспечивать  качество
фиксации существенных элементов;

• выбирать  технические  средства  ИКТ  для  фиксации
изображений и звуков в соответствии с поставленной целью;

• проводить  обработку  цифровых  фотографий  с
использованием  возможностей  специальных  компьютерных
инструментов,  создавать  презентации  на  основе  цифровых
фотографий;

• проводить  обработку  цифровых  звукозаписей  с
использованием  возможностей  специальных  компьютерных
инструментов,  проводить  транскрибирование  цифровых
звукозаписей;

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого
материала  с  использованием  возможностей  специальных
компьютерных инструментов.

• различать  творческую  и  техническую  фиксацию  звуков  и
изображений;

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

• осуществлять трёхмерное сканирование.

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык.
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Создание письменных сообщений
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• создавать  текст  на  русском  языке  с  использованием
слепого десятипальцевого клавиатурного письма;

• сканировать  текст  и  осуществлять  распознавание
сканированного текста;

• осуществлять редактирование и структурирование текста в
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том
числе  нескольких  участников  обсуждения,  осуществлять
письменное  смысловое  резюмирование  высказываний  в  ходе
обсуждения;

• использовать  средства  орфографического  и
синтаксического  контроля  русского  текста  и  текста  на
иностранном языке.

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого
десятипальцевого клавиатурного письма;

• использовать  компьютерные  инструменты,  упрощающие
расшифровку аудиозаписей.

Примечание:  результаты достигаются преимущественно в  рамках предметов «Русский язык»,  «Иностранный язык»,  «Литература»,
«История».

Создание графических объектов
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• создавать  различные  геометрические  объекты  с
использованием  возможностей  специальных  компьютерных
инструментов;

• создавать  диаграммы  различных  видов
(алгоритмические,  концептуальные,  классификационные,
организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами;

• создавать  специализированные  карты  и  диаграммы:
географические, хронологические;

• создавать  графические  объекты  проведением  рукой

• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
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произвольных  линий  с  использованием  специализированных
компьютерных инструментов и устройств.
Примечание: результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «Обществознание»,  «География»,  «История»,
«Математика».

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• организовывать  сообщения  в  виде  линейного  или
включающего  ссылки  представления  для  самостоятельного
просмотра через браузер;

• работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами
(алгоритмические,  концептуальные,  классификационные,
организационные,  родства  и  др.),  картами  (географические,
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе
в системах глобального позиционирования;

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

• использовать  при восприятии сообщений внутренние  и
внешние ссылки;

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое
описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения;

• избирательно относиться к информации в окружающем
информационном пространстве,  отказываться  от  потребления
ненужной информации.

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

• понимать  сообщения,  используя  при  их  восприятии  внутренние  и
внешние  ссылки,  различные  инструменты  поиска,  справочные  источники
(включая двуязычные).

Примечание:  результаты достигаются преимущественно в  рамках предметов «Литература»,  «Русский язык»,  «Иностранный язык»,
могут достигаться при изучении и других предметов.

Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• выступать  с  аудиовидеоподдержкой,  включая
выступление перед дистанционной аудиторией;

• взаимодействовать  в  социальных  сетях,  работать  в  группе  над
сообщением (вики);
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• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый
форум) с использованием возможностей Интернета;

• использовать  возможности  электронной  почты  для
информационного обмена;

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

• осуществлять  образовательное  взаимодействие  в
информационном пространстве  образовательного  учреждения
(получение  и  выполнение  заданий,  получение  комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);

• соблюдать  нормы  информационной  культуры,  этики  и
права;  с  уважением  относиться  к  частной  информации  и
информационным правам других людей.

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать  с  партнёрами  с  использованием  возможностей

Интернета (игровое и театральное взаимодействие).

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов.
Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• использовать  различные  приёмы  поиска  информации  в
Интернете,  поисковые  сервисы,  строить  запросы  для  поиска
информации и анализировать результаты поиска;

• использовать  приёмы  поиска  информации  на
персональном  компьютере,  в  информационной  среде
учреждения и в образовательном пространстве;

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

• искать информацию в различных базах данных, создавать
и заполнять базы данных, в частности использовать различные
определители;

• формировать  собственное  информационное
пространство:  создавать  системы  папок  и  размещать  в  них
нужные информационные источники, размещать информацию

• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные  приёмы поиска  информации  в  Интернете  в

ходе учебной деятельности. 
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в Интернете.
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература» и других предметов.

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и визуализации;
• строить математические модели; 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить  естественно-научные  и  социальные  измерения,  вводить  результаты  измерений  и  других  цифровых  данных  и

обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации;
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  естественных  наук,  предметов  «Обществознание»,

«Математика».
Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

 моделировать  с  использованием  виртуальных
конструкторов;

• конструировать  и  моделировать  с  использованием
материальных конструкторов с компьютерным управлением и
обратной связью;

• моделировать  с  использованием  средств
программирования;

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и
групповую  деятельность,  организовывать  своё  время  с
использованием ИКТ.

• проектировать  виртуальные  и  реальные  объекты  и  процессы,
использовать системы автоматизированного проектирования.

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Математика» и «Обществознание».
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и • самостоятельно  задумывать,  планировать  и  выполнять  учебное
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учебный  проект,  используя  оборудование,  модели,  методы  и
приёмы, адекватные исследуемой проблеме;

• выбирать  и  использовать  методы,  релевантные
рассматриваемой проблеме;

• распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы  на  которые
могут быть получены путём научного исследования, отбирать
адекватные методы исследования, формулировать вытекающие
из исследования выводы;

• использовать  такие  математические  методы  и  приёмы,
как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство
от  противного,  доказательство  по  аналогии,  опровержение,
контрпример,  индуктивные  и  дедуктивные  рассуждения,
построение и исполнение алгоритма;

• использовать  такие  естественно-научные  методы  и
приёмы,  как  наблюдение,  постановка  проблемы,  выдвижение
«хорошей  гипотезы»,  эксперимент,  моделирование,
использование  математических  моделей,  теоретическое
обоснование,  установление  границ  применимости
модели/теории;

• использовать  некоторые  методы  получения  знаний,
характерные для социальных и исторических наук: постановка
проблемы,  опросы,  описание,  сравнительное  историческое
описание, объяснение, использование статистических данных,
интерпретация фактов;

• ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,
использовать  языковые  средства,  адекватные  обсуждаемой
проблеме;

• отличать  факты  от  суждений,  мнений  и  оценок,
критически  относиться  к  суждениям,  мнениям,  оценкам,
реконструировать их основания; 

• видеть  и  комментировать  связь  научного  знания  и

исследование, учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор

логических возможностей, математическое моделирование;
• использовать  такие  естественно-научные  методы  и  приёмы,  как

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с
другими известными фактами;

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных  и  исторических  наук:  анкетирование,  моделирование,  поиск
исторических образцов;

• использовать  некоторые  приёмы  художественного  познания  мира:
целостное  отображение  мира,  образность,  художественный  вымысел,
органическое  единство  общего  особенного  (типичного)  и  единичного,
оригинальность;

• целенаправленно  и  осознанно  развивать  свои  коммуникативные
способности, осваивать новые языковые средства;

• осознавать  свою  ответственность  за  достоверность  полученных
знаний, за качество выполненного проекта.
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ценностных установок,  моральных суждений при получении,
распространении и применении научного знания.

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• ориентироваться  в  содержании  текста  и  понимать  его
целостный смысл:

- определять  главную тему,  общую цель  или  назначение
текста;

- выбирать  из  текста  или  придумать  заголовок,
соответствующий содержанию и общему смыслу текста;

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
- предвосхищать содержание предметного плана текста по

заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
- объяснять  порядок  частей/инструкций,  содержащихся  в

тексте;
- сопоставлять  основные  текстовые  и  внетекстовые

компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста
и  его  общей  идеей,  сформулированной  вопросом,  объяснять
назначение  карты,  рисунка,  пояснять  части  графика  или
таблицы и т. д.;

• находить  в  тексте  требуемую  информацию  (пробегать
текст  глазами,  определять  его  основные  элементы,
сопоставлять  формы  выражения  информации  в  запросе  и  в
самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными
или  синонимическими,  находить  необходимую  единицу
информации в тексте);

• решать  учебно-познавательные  и  учебно-практические
задачи, требующие полного и критического понимания текста:

- определять назначение разных видов текстов;

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе
чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления.
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- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на
полезную в данный момент информацию;

- различать темы и подтемы специального текста;
- выделять  не  только  главную,  но  и  избыточную

информацию;
- прогнозировать  последовательность  изложения  идей

текста;
- сопоставлять  разные  точки  зрения  и  разные  источники

информации по заданной теме;
- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и

мыслей;
- формировать  на  основе  текста  систему  аргументов

(доводов) для обоснования определённой позиции;
- понимать  душевное  состояние  персонажей  текста,

сопереживать им.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• структурировать  текст,  используя  нумерацию  страниц,
списки,  ссылки,  оглавление;  проводить  проверку
правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;

• преобразовывать  текст,  используя  новые  формы
представления  информации:  формулы,  графики,  диаграммы,
таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности
в практических задачах), переходить от одного представления
данных к другому;

• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте

информацию разного характера;
— обнаруживать  в  тексте  доводы  в  подтверждение

выдвинутых тезисов;

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления
иллюстративного  материала  с  информацией  текста,  анализа  подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста).
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— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной

мысли текста.
Работа с текстом: оценка информации

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться:

• откликаться на содержание текста:
— связывать  информацию,  обнаруженную  в  тексте,  со

знаниями из других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из

своих представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• откликаться  на  форму  текста:  оценивать  не  только

содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его
исполнения;

• на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта

подвергать сомнению достоверность имеющейся информации,

обнаруживать  недостоверность  получаемой  информации,

пробелы  в  информации  и  находить  пути  восполнения  этих

пробелов;

• в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими

источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую,

конфликтную информацию;

• использовать  полученный  опыт  восприятия

информационных  объектов  для  обогащения  чувственного

опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения

• критически относиться к рекламной информации;

• находить способы проверки противоречивой информации;

• определять  достоверную  информацию  в  случае  наличия

противоречивой или конфликтной ситуации.

78



о полученном сообщении (прочитанном тексте).

3.1.2. Технологии развития универсальных учебных действий
В основной школе продолжается работа по формированию и развитию универсальных учебных действий. В результате изучения

базовых предметов у выпускников основной школы  формируются  личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные
универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Личностные универсальные учебные действия

Личностные универсальные учебные действия формируются  в рамках  следующих компонентов :  когнитивного, ценностного и

эмоционального, деятельностного (поведенческого).

В рамках когнитивного компонента формируются:  
• историко-географический  образ,  включая  представление  о  территории  и  границах  России,  её  географических  особенностях;

знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и
культурных традиций;

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание государственной
символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;

• знание  положений  Конституции  РФ,  основных  прав  и  обязанностей  гражданина,  ориентация  в  правовом  пространстве
государственно-общественных отношений;

• знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных  ценностей,  традиций,  культуры,  знание  о  народах  и
этнических группах России;

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление

взаимосвязи между общественными и политическими событиями;
• экологическое сознание,  признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;  знание основных принципов и правил

отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных
ситуациях.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов формируются :
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• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение  к  другим  народам  России  и  мира  и  принятие  их,  межэтническая  толерантность,  готовность  к  равноправному

сотрудничеству;
• уважение к личности и 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 формируются :

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и
классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать

конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных

видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
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• морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению  моральных  дилемм  на  основе  учёта  позиций
участников дилеммы, ориентации на их  мотивы и чувства;  устойчивое следование в  поведении моральным нормам и этическим
требованиям;

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и
обеспечение благополучия.

Дальнейшее формирование и развитие регулятивных, коммуникативных и  познавательных  универсальных учебных действий
предполагает овладение обучающимся каждым из видов УУД  на одном из двух уровней: 

«Выпускник научится», « Выпускник получит возможность научиться».
В обобщенном виде они представлены в таблицах 3, 4, 5.          

                                                                                                   

Таблица 3   Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,
преобразование практической задачи в познавательную;

• самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на
основе  учёта  выделенных  учителем  ориентиров  действия  в  новом
учебном материале;

• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять

им;
• принимать  решения  в  проблемной  ситуации  на  основе

переговоров;
• осуществлять  констатирующий и предвосхищающий контроль

по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения
действия  и  вносить  необходимые  коррективы  в  исполнение  как  в

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при  планировании  достижения  целей  самостоятельно,  полно  и

адекватно учитывать условия и средства их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать

наиболее эффективный способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в

форме  осознанного  управления  своим  поведением  и  деятельностью,
направленной на достижение поставленных целей;

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий
по решению учебных и познавательных задач;

• адекватно  оценивать  объективную  трудность  как  меру
фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

• адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения  цели

определённой  сложности  в  различных  сферах  самостоятельной
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конце действия, так и по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и

развития процесса

деятельности;

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать  волевые  усилия  и  преодолевать  трудности  и

препятствия на пути достижения целей.
Таблица 4

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации
различных позиций в сотрудничестве;

• формулировать  собственное  мнение  и  позицию,
аргументировать  и  координировать  её  с  позициями  партнёров  в
сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности;

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем
принимать решения и делать выбор;

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою
позицию не враждебным для оппонентов образом;

• задавать вопросы,  необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;

• адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции
своей деятельности;

• адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения
различных  коммуникативных  задач;  владеть  устной  и  письменной
речью; строить монологическое контекстное высказывание;

• организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  с
учителем и  сверстниками,  определять  цели и  функции участников,

• учитывать  и  координировать  отличные  от  собственной  позиции
других людей в сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и  интересы и обосновывать 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  совместного  действия
(деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение
цели в совместной деятельности; 
• осуществлять коммуникативную рефлексию как  осознание  оснований
собственных действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать  партнёру  необходимую  информацию  как  ориентир  для
построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении
проблем,  участвовать  в  дискуссии  и  аргументировать  свою  позицию,

82



способы взаимодействия; планировать общие способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра,

уметь убеждать;
• работать  в  группе  — устанавливать  рабочие  отношения,

эффективно  сотрудничать  и  способствовать  продуктивной
кооперации;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать  адекватные  языковые  средства  для  отображения

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
• отображать  в  речи  (описание,  объяснение)  содержание

совершаемых  действий  как  в  форме  громкой  социализированной
речи, так и в форме внутренней речи.

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии
с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения
и сотрудничества на основе уважительного отношения к  партнёрам,
внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия,
готовности  адекватно  реагировать  на  нужды  других,  в  частности
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе
достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать  эффективные  групповые  обсуждения  и  обеспечивать
обмен  знаниями  между  членами  группы  для  принятия  эффективных
совместных решений; 
• в  совместной  деятельности  чётко  формулировать  цели  группы  и
позволять  её  участникам  проявлять  собственную  энергию  для
достижения этих целей.

Таблица 5

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить  наблюдение  и  эксперимент  под  руководством

учителя;
• осуществлять  расширенный  поиск  информации  с

использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• создавать  и  преобразовывать  модели  и  схемы  для  решения

задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения

задач в зависимости от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;

• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно  проводить  исследование  на  основе  применения

методов наблюдения и эксперимента;
• выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях  событий,

процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на

основе аргументации.
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• осуществлять логическую операцию установления родовидовых
отношений, ограничение понятия;

• обобщать  понятия  —  осуществлять  логическую  операцию
перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с
меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;

• осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,
самостоятельно  выбирая  основания  и  критерии  для  указанных
логических операций;

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

• строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление
причинно-следственных связей;

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

• основам  ознакомительного,  изучающего,  усваивающего  и
поискового чтения;

• структурировать  тексты, включая умение  выделять  главное  и
второстепенное,  главную  идею  текста,  выстраивать
последовательность описываемых событий;

• работать  с  метафорами  —  понимать  переносный  смысл
выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на
скрытом уподоблении, образном сближении слов.
Так же как и в дневной школе, в основе развития УУД в вечерней основной школе лежит системно-деятельностный подход.
      Основу деятельностного подхода составляет ориентировочная основа деятельности  (ООД) третьего типа, на важное значение 
которой в обучении указывали в своих работах П.Я.Гальперин  и Н.Ф. Талызина. «Третий тип ООД, - отмечают они, - требуют 
изменения  построения самих предметных знаний, выделения в них основных единиц материала и законов их сочетания. Ориентировка 
на такого рода знания делает  действия  независимыми от частных особенностей  материала, позволяет  учащемуся свободно 
переносить их  на другие области знания, относящиеся к данному материалу» 
      Для  перехода  на  обучение  по  третьему  типу  ООД  необходимо  вооружить  учащихся  соответствующими  мыслительными
операциями.  На  необходимость  этого  указывал  А.Н.Леонтьев,  писавший,  что  «овладение   понятиями,  обобщениями,  знаниями

84



требует,  чтобы   у  ребенка  формировались  адекватные  умственные  операции,  а  для  этого  они  должны  быть  у  него  активно
построены».  
 Прежде всего,  у учеников должны быть сформированы операции анализа,  синтеза,  абстрагирования,  обобщения .  Такие операции
составляют основу деятельностного или компетентностного подхода в обучении. Они определяют и компетентности учащихся. 
       Под  компетентностями понимается способность учащихся решать проблемы повседневной жизни на основе использования
приобретенных знаний,  умений и  способов деятельности.  Эти ситуации,  как  правило,  новые для  учащихся,  связаны с  их личной
жизнью, с  работой и отдыхом, с  жизнью общества.  Проблемы, поставленные в рамках этих ситуаций,  требуют от обучающегося,
опираясь на уже имеющиеся умения и знания, полученные при изучении различных учебных предметов, применить свои способности в
новом контексте, разработать подходы к решению проблем, проявить гибкость мышления. 

 Технология системно-деятельностного обучения основывается на формировании у учащихся общих учебных умений,  навыков и
УУД. К общим учебным умениям относятся следующие:

- умение приобретать знания в процессе самостоятельной работы с учебной литературой;
- умение планировать свою деятельность (от постановки цели до получения результата); 
-  умение  воспринимать,  перерабатывать  и  предъявлять  учебную  информацию  в  различных  формах  (словесной,  образной,

символической);
-  выделять  в  тексте  учебника  важнейшие  категории  учебной  информации  (факты,  описание  явлений,  законов,  теорий,

выдвижение гипотезы, моделирование объектов и процессов и т.д.);
- оценочные умения;
- умения самоконтроля.
Уровень обучаемости осужденных, темпы переработки и усвоения информации и в конечном итоге качество знаний учащихся

находится в зависимости от уровня сформированности этих умений. Процесс овладения знаниями неразрывно связан с процессом
овладения  интеллектуальными  умениями,  такими,  как  анализ,  сравнение,  синтез,  абстрагирование,  систематизация,  обобщение,  и
умениями практического характера (вычисления, измерения, чтение графиков, диаграмм;  работа на компьютере).

В процессе изучения учебных  предметов обеспечивается  единый подход и преемственность к формированию общих учебных
умений, навыков и УУД.
 Для решения этой педагогической проблемы необходим целый комплекс дидактических задач, позволяющих определить:
- состав и систему основных учебных умений и УУД; 
- требования к уровню сформированности определённого умения и УУД к моменту окончания школы; 
- этапы их формирования; 
- вклад учебных предметов в формирование каждого умения и УУД; 
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- методику обучения, обеспечивающую успешное формирование и развитие умений и УУД у обучающихся  до заданного уровня на
каждом году обучения; 
- преемственность в их развитии и критерии сформированности умений и УУД.
        Деятельностный подход в обучении основан на формировании у учащихся умений выделять в изучаемом материале существенные
свойства и отношения, которые могли бы служить ориентирами, опорными толчками для любого частного задания данной области.
Надо вооружить обучаемого пониманием общего принципа построения изучаемого материала (или структурой осваиваемого действия)
и такими приёмами анализа, которые позволили бы обнаружить эти принципы.

Для успешного формирования умения выполнять то или иное действие необходимо прежде всего самому учителю провести
анализ структуры действия, чётко представить из каких элементов (операций) складывается его выполнение.

Вычленив  определённые  элементы  (шаги)  в  структуре  действия,  необходимо  определить  наиболее  целесообразную
последовательность их исполнения и наметить систему упражнений, обеспечивающих уверенное, почти автоматическое выполнение
учащимися простых действий, а затем организовать их выполнение.

На  основе  этой  работы  можно  формировать  умения  выполнять  более  сложные  действия,  что  осуществляется  специально
подобранными для этой цели задачами.

Выполнение сложных действий выполняется по этапам. В процессе формирования умений и способов деятельности выделяют
следующие этапы:

1. Осознание учащимися значения овладения умением выполнять данное действие (мотивационная основа действия);
2. Определение цели действия;
3. Уяснение научных основ действия;
4. Определение основных структурных компонентов действия, общих для широкого круга задач и не зависящих от условий, в

которых выполняется действие (такие структурные компоненты выполняют роль опорных пунктов действия);
5. Определение  наиболее  рациональной  последовательности  выполнения  операций,  из  которых  складывается  действие,  т.е.

построение модели (алгоритма) действия (путём коллективных или самостоятельных поисков);
6. Организация небольшого количества упражнений, в которых действия подлежат контролю со стороны учителя;
7. Обучение учащихся методам самоконтроля;
8. Организация  упражнений,  требующих  от  учащихся  умений  самостоятельного  выполнять  данное  действие,  если  условия

меняются;
9. Использование определённого умения при выполнении действия для овладения новыми, более сложными умениями, в более

сложных видах деятельности.
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В соответствии с деятельностным подходом,  для достижения развивающих целей образования,   знания  не передаются в готовом
виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. При этом,  учебно-познавательная деятельность
учащихся проектируется и организуется  на основе учета закономерностей процесса освоения системы знаний. 
Логико-генетический анализ структуры знаний позволяет  выделить  следующие основные элементы системы знаний:
а) научные факты;
б) понятия ( о структурных  формах материи, о явлениях природы и социально-общественной жизни, о свойствах тел и  величинах их 
характеризующих , о методах научного исследования);
в) законы;
г) теории;
д) практические приложения  теоретических знаний ( технологические процессы, приборы и установки, основанные на изучаемых  
явлениях и законах).

    Указанные структурные элементы знаний являются  общими для  всех естественных и общественных наук. Все науки имеют
дело  с научными фактами, системой научных понятий, законов и теорий. Для всех наук общими являются  такие группы понятий, как
понятие  о  структурных  формах  материи,   о  соответствующих  им  формах  движения  и  явлениях  (физических,   химических,
биологических, общественных и т.д.), понятия о величинах, характеризующих  явления и свойства тел ( например, скорость в механике,
валентность и атомный вес в химии, прибавочная стоимость в экономике и т.д.). Указанные структурные элементы  научных знаний
находят отражение и в содержании школьных дисциплин.

Признание  активной  роли  обучающегося  в  учении  приводит  к  изменению  представлений  о  содержании  взаимодействия
обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества.  Единоличное руководство учителя в этом
сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче
развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие  УУД  в  основной  школе  организуется   в  рамках  использования  возможностей  современной  информационной
образовательной среды как:

• средства  обучения,  повышающего  эффективность  и  качество  подготовки  школьников,  организующего  оперативную

консультационную помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ;

• средства  телекоммуникации,  формирующего  умения  и  навыки  получения  необходимой  информации  из  разнообразных

источников;

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.
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Среди  технологий,  методов  и  приёмов  развития  УУД в  основной  школе  особое  место  занимают  учебные  ситуации,  которые
специализированы для развития определённых УУД. Они строятся как на предметном содержании и могут носить надпредметный
характер. Типология учебных ситуаций в основной школе представляется  такими ситуациями, как:

• ситуация-проблема –  прототип  реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации

можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);

• ситуация-иллюстрация – прототип  реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная

образная  ситуация,  представленная  средствами  ИКТ,  вырабатывает  умение  визуализировать  информацию  для  нахождения  более

простого способа её решения);

• ситуация-оценка – прототип  реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить

своё адекватное решение;

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и

по её решению).

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать специальные задачи, на развитие
конкретных УУД.

Личностные универсальные учебные действия:
- на личностное самоопределение;

- на развитие Я-концепции;

- на смыслообразование;

- на мотивацию;

- на нравственно-этическое оценивание.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
- на учёт позиции партнёра;

- на организацию и осуществление сотрудничества;
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- на передачу информации и отображению предметного содержания;

- тренинги коммуникативных навыков;

- ролевые игры;

- групповые игры.

Познавательные универсальные учебные действия:
- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;

- задачи и проекты на классификацию, сравнение, оценивание;

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования;

- задачи на смысловое чтение.

Регулятивные универсальные учебные действия:
- на планирование;

- на рефлексию;

- на ориентировку в ситуации;

- на прогнозирование;

- на целеполагание;

- на оценивание;

- на принятие решения;

- на самоконтроль;

- на коррекцию.

89



Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном процессе системы таких
индивидуальных  или  групповых  учебных  заданий,  которые  наделяют  учащихся  функциями  организации  их  выполнения  при
минимизации пошагового контроля со стороны учителя: 

- планирования этапов выполнения работы;
- отслеживания продвижения в выполнении задания;
- соблюдения графика подготовки и предоставления материалов;
- поиска необходимых ресурсов;
-  распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы,     Примерами такого рода заданий могут служить: 
- подготовка концерта, выставки и т. п.; 
- подготовка материалов для стенгазеты, выставки и т. д.; 
- ведение протоколов выполнения учебного задания;
-  выполнение различных творческих работ,  предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное освоение одних и тех же

универсальных учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение
типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования
соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является
уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной
деятельности.

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в  школе является включение обучающихся в
учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности:

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Такая
деятельность  направлена  не  только  на  повышение  компетентности  подростков  в  предметной  области  определённых  учебных
дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность  организуется  таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои
потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в
ходе целенаправленной,  поисковой,  творческой и продуктивной деятельности,  подростки овладевают нормами взаимоотношений с
разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной
работы и сотрудничества в коллективе;
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3) организация учебно-исследовательских и проектных работ учащихся обеспечивает сочетание различных видов познавательной
деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности, реализованы личные пристрастия
к тому или иному виду деятельности.

При построении учебно-исследовательского процесса школьный учитель соблюдает  следующие моменты:
- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя;
- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже

если он будет проведён учителем безукоризненно правильно;
- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика

друг перед другом и взаимопомощи;
- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты: 

- анализ актуальности проводимого исследования; 

- целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; 

- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

- планирование, определение последовательности и сроков работ; 

-проведение проектных работ или исследования;

-  оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования;

- представление результатов в соответствующем использованию виде;

• компетентность  в  выбранной  сфере  исследования,  творческую  активность,  собранность,  аккуратность,  целеустремлённость,

высокую мотивацию.

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности являются  не столько предметные результаты, сколько:

- интеллектуальное, личностное развитие учащихся;
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- рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере;

- формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать;

-  уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы,  которая рассматривается как показатель успешности

обучения.

Различия проектной и исследовательской деятельности представлены в таблице 6.
Таблица 6

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность

Проект направлен на получение конкретного запланированного 
результата – продукта , обладающего определёнными свойствами и 
необходимого для конкретного использования

В ходе исследования организуется поиск в какой-то области, 
формулируются отдельные характеристики итогов работ. Отрицательный 
результат есть тоже результат

Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем 
проекте, планирование процесса создания продукта и реализации 
этого плана. Результат проекта должен быть точно соотнесён со 
всеми характеристиками, сформулированными в его замысле

Логика построения исследовательской деятельности включает 
формулировку проблемы исследования, выдвижение гипотезы (для 
решения этой проблемы) и последующую экспериментальную или 
модельную проверку выдвинутых предположений

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным формам работы, где, помимо
направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и
практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Необходимые для решения задачи или
создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя
– из  простого транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя
переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект – это:
-  форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся,
 - совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели –

решение  конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
Типология  форм  организации  проектной  деятельности  (проектов)  обучающихся  в  школе  классифицируется   по  следующим

основаниям:
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• видам  проектов:  информационный  (поисковый),  исследовательский,  творческий,  социальный,  прикладной  (практико-

ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);

• дидактической  цели:  ознакомление  обучающихся  с  методами  и  технологиями  проектной  деятельности,  обеспечение

индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр;

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к области

деятельности и пр.;

• количеству участников:  индивидуальный,   парный,  малогрупповой (до 5  человек),  групповой (до 15 человек),  коллективный

(класс и более в рамках школы);

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта.

Особое  значение  для  развития  УУД  имеет  индивидуальный  проект,  представляющий  собой  самостоятельную  работу,
осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы
подросток – автор  проекта – самостоятельно  или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и
работать  по  плану.  Это  один  из  важнейших не  только  учебных,  но  и  социальных навыков,  которым должен овладеть  школьник.
Примеры таких проектов:

-  «Как преодолеть барьеры в общении»;
- «Образ будущего страны»;
-  «Эмоциональное благополучие» и др.. 
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись

назад,  увидеть  допущенные  просчёты  (на  первых  порах  это  переоценка  собственных  сил,  неправильное  распределение  времени,
неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).

Проектная  форма  сотрудничества  предполагает  совокупность  способов,  направленных  не  только  на  обмен  информацией  и
действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение
эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
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• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для достижения этих целей;

• адекватно реагировать на нужды других.

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей работы.  Помощь педагога
необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ
на вопрос:  «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос,  обучающийся определяет цель своей работы. Затем
возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг - как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет использовать при создании проекта.
Также необходимо заранее  решить,  чего  он  хочет  добиться  в  итоге.  Это  поможет  представить  себе  ожидаемый результат.  Только
продумав все эти вопросы, можно приступать к работе.

Понятно,  что  ребёнок,  не  имеющий  опыта  подобной  работы,  нуждается  в  помощи  педагога  именно  в  этот  момент.  Для
формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые предлагаются  ребятам уже с 5
класса.  Кроме  того,  учебный  проект  -   прекрасный     способ  проверки  знаний  обучающихся.  Поэтому  контрольная  работа  по
пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.

Проектная  деятельность  способствует  развитию  адекватной  самооценки,  формированию  позитивной  Я-концепции  (опыт
интересной  работы  и  публичной  демонстрации  её  результатов),  развитию  информационной  компетентности.  При  правильной
организации  групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению
одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные
качества.

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности   будущей деятельности;

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ;

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;
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• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего

практического использования.

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и
внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими:
• урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок  -  творческий  отчёт,  урок  изобретательства,  урок  «Удивительное  рядом»,  урок  -

рассказ об учёных, урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;

• учебный  эксперимент,  который  позволяет  организовать  освоение  таких  элементов  исследовательской  деятельности,  как

планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное

исследование, достаточно протяжённое во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими:
• исследовательская практика обучающихся;

• участие  обучающихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том  числе  дистанционных,  предметных  неделях,

интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной
деятельности  обучающихся  по  развитию  у  них  УУД.  Стержнем  этой  интеграции  является  системно-деятельностный  подход  как
принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности
является её связь с проектной деятельностью обучающихся.  Одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где
при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.

При этом необходимо соблюдать ряд условий:
• проект  или  учебное  исследование  должны  быть  выполнимыми  и  соответствовать  возрасту,  способностям  и  возможностям

обучающегося;
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• для  выполнения  проекта  должны  быть  все  условия —  информационные  ресурсы,  мастерские,  клубы,  школьные  научные

общества;

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в части ориентации при выборе

темы проекта или учебного исследования,  так и в части конкретных приёмов,  технологий и методов,  необходимых для успешной

реализации выбранного вида проекта;

• необходимо  обеспечить  педагогическое  сопровождение  проекта  как  в  отношении  выбора  темы  и  содержания  (научное

руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов (методическое руководство);

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по проекту и индивидуального

вклада (в случае группового характера проекта или исследования) каждого участника;

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы,  получить оценку и признание

достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах

Интернета для обсуждения.

Условия и средства,  обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 
Условия и средства, необходимые для  развития универсальных учебных действий у обучающихся  обеспечивают :
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми

обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
-  овладение  обучающимися  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу  дальнейшего  успешного  образования  и

ориентации в мире профессий;
-  формирование социальных ценностей обучающихся,  основ  их гражданской идентичности и социально-профессиональных

ориентаций;
-  индивидуализацию  процесса  образования  посредством  проектирования  и  реализации  индивидуальных  образовательных

планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;
-  участие  обучающихся  и  педагогических  работников  в  проектировании  и  развитии  основной  образовательной  программы

основного общего образования  и  условий ее реализации;
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-  организацию  сетевого  взаимодействия  общеобразовательных  учреждений,  направленного  на  повышение  эффективности
образовательного процесса;

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды ИК, формирования у них лидерских качеств, опыта
социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;

-  формирование  у  обучающихся  опыта  самостоятельной  образовательной,  общественной,  проектно-исследовательской  и
художественной деятельности;

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его
среды образа жизни.

Наиболее оптимальными формами  овладения учащимися УУД, соответствующими их возрасту являются следующие: учебное
сотрудничество, совместная  деятельность,  разновозрастное  сотрудничество, проектная  деятельность  обучающихся  как  форма
сотрудничества, дискуссия, тренинги, общий приём доказательства, рефлексия.

Учебное сотрудничество
На ступени основного общего образования учащиеся активно включаются в совместные занятия. Несмотря на то,  что  учебная

деятельность  по  своему  характеру  остаётся  преимущественно  индивидуальной,  тем  не  менее  вокруг неё  возникает  настоящее
сотрудничество обучающихся: они помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д. 

В  условиях  специально  организуемого  учебного  сотрудничества формирование  коммуникативных  действий  происходит  более
интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих
организации совместного действия  относятся  следующие:

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы;

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников моделей действия в качестве

средства для получения продукта совместной работы;

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в общий способ деятельности

(взаимопонимание  позволяет  установить  соответствие  собственного  действия  и  его  продукта  и  действия  другого  участника,

включённого в деятельность);

• коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и взаимопонимания;

• планирование  общих способов  работы,  основанное  на  предвидении и  определении участниками адекватных задаче  условий

протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов работы);
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• рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия относительно общей схемы деятельности. 

. Совместная деятельность
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и невербальными средствами

между учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний,  умений, овладения УУД.
Общей  особенностью совместной  деятельности  является  преобразование,  перестройка  позиции  личности  как  в  отношении  к

усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок,
смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения.

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной работы, определять
способы совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся
условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников.

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри одной группы, так и между
группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе:
• создание учебной мотивации;

• пробуждение в учениках познавательного интереса;

• развитие стремления к успеху и одобрению;

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не
отдельному  ученику.  Занятия  могут  проходить  в  форме  соревнования  двух  команд.  Командные  соревнования  позволяют
актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

При этом  выделяются  три принципа организации совместной деятельности:
1) принцип индивидуальных вкладов;

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций членов группы;

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены определённые модели действий. 
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Группа  может  быть  составлена  из  обучающегося,  имеющего  высокий  уровень  интеллектуального  развития,  обучающегося  с
недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме
того,  группы могут  быть  созданы на  основе  пожеланий  самих  обучающихся:  по  сходным интересам,  стилям работы,  дружеским
отношениям и т. п.

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:
• все роли заранее распределены учителем;

• роли участников смешаны:  для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение всего процесса решения задачи;

другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания;

• участники группы сами выбирают себе роли.

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции – руководителя,  «режиссёра» группы;
выполнять функции одного из  участников группы;  быть экспертом,  отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой
работы, наблюдателем за работой группы.

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта форма учебной деятельности
используется  как на  этапе предварительной ориентировки,  когда школьники выделяют (с  помощью учителя или самостоятельно)
содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения.

В качестве вариантов работы парами используются  следующие:
1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем

они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут
обнаружены;

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, которые имеются у каждого;
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют

задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После
завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать
её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий
(сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать
их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности,
уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество
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Особое  место  в  развитии  коммуникативных  и  кооперативных  компетенций  школьников  может  принадлежать  такой  форме
организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, ученику
нужно  поработать  в  позиции  учителя  по  отношению  к  другому  (пробую  учить  других)  или  к  самому  себе  (учу  себя  сам).
Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что учащимися предоставляется новое место в системе учебных отношений
(например, роль учителя).

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в мотивационном отношении.
Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период
развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий,
помогает  самостоятельно  (не  только  для  себя,  но  и  для  других)  выстраивать  алгоритм учебных действий,  отбирать  необходимые
средства для их осуществления.
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества

Средняя ступень образования является исключительно благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и
сотрудничества,  кооперации между  учениками,  а  также  для  вхождения  в  проектную  (продуктивную)  деятельность.  Исходными
умениями здесь являются: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает – остальные  слушают);  оценка
ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного
эталона и т. д. 

Выделяются  разные типы ситуаций сотрудничества. 
1. Ситуация  сотрудничества  со  сверстниками с  распределением функций.  Способность  сформулировать  вопрос,  помогающий

добыть  информацию,  недостающую  для  успешного  действия,  является  существенным  показателем учебной  инициативности
обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация конфликтного взаимодействия. 
Последние  две  ситуации  позволяют  выделить  индивидуальные  стили  сотрудничества:  склонность  к  лидерству,  подчинению,

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше.

Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.
Дискуссия

Диалог  обучающихся может проходить  не  только в  устной,  но  и  в  письменной форме.  На определённом этапе  эффективным
средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. 

Устная дискуссия помогает сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные
точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать
письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 
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Выделяются следующие функции письменной дискуссии:
• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная форма от устной дискуссии,

характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых

старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым

другими;

• письменная  речь  как  средство  развития  теоретического  мышления  содействует  фиксированию наиболее  важных моментов  в

изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки,

фиксация выводов и др.);

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем желающим, даже тем ученикам,

которые  по  разным  причинам  (неуверенность,  застенчивость,  медленный  темп  деятельности,  предпочтение  роли  слушателя)  не

участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания учеников на уроке.

Общий приём доказательства
Доказательства  выступают  в процессе обучения в разнообразных функциях: 
- как средство развития логического мышления обучающихся; 
- как приём активизации мыслительной деятельности; 
- как особый способ организации усвоения знаний; 
- иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность

и непротиворечивость выводов; 
- как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение

доказательству в школе предполагает формирование умений по решению следующих задач:
• анализ и воспроизведение готовых доказательств;

• опровержение предложенных доказательств;

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.
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Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда:
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его;

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность доказать правильность (истинность)

выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельностью доказательства как одним из
универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле – это  процедура, с помощью которой устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть
доказательства  состоит в  соотнесении суждения,  истинность  которого доказывается,  либо с  реальным положением вещей,  либо с
другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.

Любое доказательство включает:
• тезис – суждение  (утверждение), истинность которого доказывается;

• аргументы (основания, доводы) – используемые  в доказательстве уже известные удостоверенные факты, определения исходных

понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;

• демонстрация –  последовательность   умозаключений -  рассуждений,  в  ходе  которых из  одного  или  нескольких  аргументов

(оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый

тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, наряду с обучением школьников
конкретному доказательству  тех  или  иных теорем,  особое  внимание   уделяется  вооружению обучающихся  обобщённым умением
доказывать.
Рефлексия

В  наиболее  широком  значении  рефлексия  рассматривается  как  специфически  человеческая  способность,  которая  позволяет
субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального
рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – осознание  внешнего и внутреннего опыта
субъекта и его отражение в той или иной форме.

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. 
Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне»

— позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров.  В этом контексте рефлексивные
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действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на
первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом
совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое
понимание  феномена  рефлексии  в  качестве  направленности  мышления  на  самоё  себя,  на  собственные  процессы  и  собственные
продукты.  

В-третьих,  это  сфера  самосознания,  нуждающаяся  в  рефлексии  при  самоопределении  внутренних  ориентиров  и  способов
разграничения  Я  и  не-Я.  В  конкретно-практическом  плане  развитая  способность  обучающихся  к  рефлексии  своих  действий
предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы

решить данную конкретную задачу?);

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему можно было научиться ещё?);

• оценка  обучающимся  способов  действий,  специфичных  и  инвариантных  по  отношению  к  различным  учебным  предметам

(выделение и осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении

разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).

Развитию рефлексии способствует   организация учебной деятельности, отвечающая следующим критериям: 
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной задачи в творческую).

Формирование у учащихся привычки к систематическому развёрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а
это возможно только в условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению  рефлексии –
способности  рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной
деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» –- в   ответах  на такие вопросы о собственных действиях и
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рождается  рефлексия.  Рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные  основания собственных действий при решении
задач.

В  процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и с одноклассниками у учеников преодолевается
эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра,
понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной
децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности
личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих
устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная  деятельность  в  рамках  специально  организованного  учебного  сотрудничества учеников  с  учителями
сопровождается  яркими  эмоциональными переживаниями,  ведёт  к  усложнению  эмоциональных  оценок  за  счёт  появления
интеллектуальных  эмоций  (заинтересованность,  сосредоточенность,  раздумье)  и  в  результате  способствует  формированию
эмпатического отношения друг к другу. 

3.2. Программа воспитания и социализации обучающихся 
Программа воспитания и социализации (ресоциализации в большинстве своем) обучающихся   построена на основе базовых

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье,
труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа России.

Программа  направлена на:
освоение обучающимися социального опыта,  основных социальных ролей,  соответствующих ведущей деятельности,  норм и

правил общественного поведения;
формирование  готовности  обучающихся  к  выбору  направления  своей  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с

личными интересами, индивидуальными особенностями  и способностями, с учётом потребностей  рынка труда;
формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения  и  укрепления  физического,  психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  как  одной  из  ценностных
составляющих  личности  обучающегося  и  ориентированной  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования;

формирование экологической культуры.
Программа  обеспечивает: 
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формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, включающего
урочную,  внеурочную  и  общественно  значимую  деятельность,  систему  воспитательных  мероприятий,  культурных  и  социальных
практик,  основанного на  системе базовых национальных ценностей российского общества,  учитывающего историко-культурную и
этническую специфику региона, потребности обучающихся;

усвоение  обучающимися  нравственных  ценностей,  приобретение  начального  опыта  нравственной,  общественно  значимой
деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым
национальным  ценностям  российского  общества,  общечеловеческим  ценностям  в  контексте  формирования  у  них  российской
гражданской идентичности;

социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;
формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в

обществе с учётом правовых норм, установленных российским законодательством;
приобретение  знаний  о  нормах  и  правилах  поведения  в  обществе,  социальных  ролях  человека;  формирование  позитивной

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации;
приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям;
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений; 
формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды (в

отряде); 
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;
овладение  способами  и  приёмами  поиска  информации,  связанной  с  профессиональным образованием  и  профессиональной

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 
развитие  собственных представлений о  перспективах  своего  профессионального  образования  и  будущей профессиональной

деятельности;
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов ИК, офицеров

воспитательного отдела; 
информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные
виды трудовой деятельности;

использование  средств  психолого-педагогической  поддержки  обучающихся  и  развитие  консультационной  помощи  в  их
профессиональной  ориентации,  включающей  диагностику  профессиональных  склонностей  и  профессионального  потенциала
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обучающихся,  их  способностей  и  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и  выбора  профессии  (в  том  числе
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);

осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных

режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;
формирование  знаний  о  современных  угрозах  для  жизни  и  здоровья  людей,  в  том  числе  экологических  и  транспортных,

готовности активно им противостоять;
овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены;
формирование  готовности  обучающихся  к  социальному  взаимодействию  по  вопросам  улучшения  экологического  качества

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики
употребления  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  профилактики  инфекционных  заболеваний;  убеждённости  в  выборе
здорового образа жизни и вреде  употребления алкоголя и табакокурения;

осознание  обучающимися  взаимной  связи  здоровья  человека  и  экологического  состояния  окружающей  его  среды,  роли
экологической культуры в  обеспечении личного  и  общественного  здоровья  и  безопасности;  необходимости следования  принципу
предосторожности при выборе варианта поведения.

3.2.1.Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся:

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования является социально-педагогическая
поддержка  становления  и  развития  высоконравственного,  творческого,  компетентного  гражданина  России,  принимающего  судьбу
Отечества  как  свою  личную,  осознающего  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укоренённого  в  духовных  и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

На  ступени  основного  общего  образования  для  достижения  поставленной  цели  воспитания  и  социализации  обучающихся
решаются следующие задачи.

В области формирования личностной культуры:
• формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого  потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-

продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться
лучше»;

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности
школьника поступать согласно своей совести;
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• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку
своим и чужим поступкам;

• формирование нравственного смысла учения, социально - ориентированной и общественно полезной деятельности;
• формирование  морали  —  осознанной  обучающимся  необходимости  поведения,  ориентированного  на  благо  других  людей  и

определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и
недопустимом;

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России;
• укрепление у позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
• развитие способности к  самостоятельным поступкам и действиям,  совершаемым на основе морального выбора,  к  принятию

ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных

норм;
• формирование  первоначальных  профессиональных  намерений  и  интересов,  осознание  нравственного  значения  будущего

профессионального выбора;
• осознание  учащимися  ценности  человеческой  жизни,  формирование  умения  противостоять  в  пределах  своих  возможностей

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
• формирование  российской  гражданской  идентичности,  включающей  в  себя  идентичность  члена  семьи,  коллектива,

территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, друг с другом, родителями в решении

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
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• формирование  у  первичных  навыков  успешной  социализации,  представлений  об  общественных  приоритетах  и  ценностях,
ориентированных на  эти  ценности  образцах  поведения  через  практику  общественных отношений с  представителями различными
социальных и профессиональных групп;

• формирование  у  социальных  компетенций,  необходимых  для  конструктивного,  успешного  и  ответственного  поведения  в
обществе;

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта

оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и

религиозным  убеждениям  других  людей,  понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека,  семьи  и  общества,  роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;

• формирование  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к  культурным,  религиозным  традициям,  образу  жизни
представителей народов России.

В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;
• формирование опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации

обучающихся  для  более  полного  достижения  цели  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации  обучающихся
(национального  воспитательного  идеала)  с  учётом  национальных  и  региональных  условий  и  особенностей  организации
образовательного процесса, потребностей обучающихся.

3.2.2.  Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации (или ресоциализации) обучающихся
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в

традициях  и  служат  основными  ориентирами  человеческой  жизни,  духовно-нравственного  и  социального  развития  личности.  В
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содержании  программы должны быть  актуализированы определённые  идеалы,  хранящиеся  в  истории  нашей  страны,  в  культурах
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство образовательного
учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах
системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся
той или иной группы ценностей.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная
модель выстраивания отношений учеников с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым
другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного
поведения.  В  примерах  демонстрируется  устремлённость  людей к  вершинам духа,  персонифицируются,  наполняются  конкретным
жизненным содержанием идеалы и  ценности.  Особое  значение  для  духовно-нравственного  развития  обучающегося  имеет  пример
учителя.

Принцип диалогического общения со значимыми другими. 
В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение ученика с учителем и другими сотрудниками. Наличие

значимого  другого  в  воспитательном процессе  делает  возможным его  организацию на  диалогической  основе.  Диалог  исходит  из
признания  и  безусловного  уважения  права  воспитанника  свободно  выбирать  и  сознательно  присваивать  ту  ценность,  которую он
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но
предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения учащихся со значимым другим.

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя со значимым другим, стремление быть похожим
на  него.  Духовно-нравственное  развитие  личности  поддерживается  примерами.  В  этом  случае  срабатывает  идентификационный
механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого,  что позволяет учащимся увидеть свои
лучшие  качества,  пока  ещё  скрытые  в  нём  самом,  но  уже  осуществившиеся  в  образе  другого.  Идентификация  в  сочетании  со
следованием  нравственному  примеру  укрепляет  совесть  —  нравственную  рефлексию  личности,  мораль  —  способность  ученика
формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  социальную  ответственность  —  готовность  личности  поступать  в
соответствии с моралью и требовать этого от других.

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. 
В  современных  условиях  процесс  развития,  воспитания  и  социализации  личности  имеет  полисубъектный,  многомерно-

деятельностный  характер.  Ученик  включён  в  различные  виды  социальной,  информационной,  коммуникативной  активности,  в
содержании  которых  присутствуют  разные,  нередко  противоречивые  ценности  и  мировоззренческие  установки.  Эффективная
организация воспитания и социализации учащихся-осужденных возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих
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духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы,
семьи,  учреждений ИК,  традиционных религиозных и  общественных организаций и  др.  При этом деятельность  образовательного
учреждения,  педагогического  коллектива  школы  в  организации  социально-педагогического  партнёрства  должна  быть  ведущей,
определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной,
общественно  значимой  деятельности.  Социально-педагогическое  взаимодействие  школы  и  других  общественных  субъектов
осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.

Принцип  совместного  решения  личностно  и  общественно  значимых  проблем. Личностные  и  общественные  проблемы
являются  основными  стимулами  развития  человека.  Их  решение  требует  не  только  внешней  активности,  но  и  существенной
перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к
явлениям  жизни.  Воспитание  —  это  оказываемая  значимым  другим  педагогическая  поддержка  процесса  развития  личности
воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем.

Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания. Интеграция  содержания  различных  видов  деятельности
обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных
ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, иными субъектами культурной, гражданской жизни
обращаются к содержанию:

• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных

практик;
• других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию учащихся - осужденных от мира и обеспечивать

их полноценную и своевременную социализацию. 
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания

и успешной социализации учащихся-осужденных.
3.2.3.Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся
Воспитание обучающихся школы осуществляется по следующим направлениям:
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• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к
России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и
народов);

• воспитание  социальной  ответственности  и  компетентности (ценности:  правовое  государство,  демократическое
государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость;  милосердие;  честь;  достоинство;  уважение  родителей;  уважение  достоинства  другого  человека,  равноправие,
ответственность,  любовь  и  верность;  забота  о  старших  и  младших;  свобода  совести  и  вероисповедания;  толерантность,
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое
на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);

• воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни (ценности:  жизнь  во  всех  её
проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое,  физиологическое,  репродуктивное,  психическое,
социально-психологическое,  духовное здоровье;  экологическая культура;  экологически целесообразный здоровый и безопасный образ
жизни;  ресурсосбережение;  экологическая  этика;  экологическая  ответственность;  социальное  партнёрство для  улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к  образованию,  труду  и  жизни,  подготовка  к

сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный

смысл учения и самообразования,  интеллектуальное развитие личности; уважение к  труду и людям труда; нравственный смысл

труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии);

• воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ  эстетической  культуры  –  эстетическое
воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое
развитие личности).

Все направления воспитания и социализации дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций. Школа отдает приоритет направлениям:  
-Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
-Воспитание нравственных чувств и этического сознания ;
-Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

111



-Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни; 
-Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 
-Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание);
-Совместная деятельность школы с воспитательным отделом колонии.

Воспитательная деятельность в школе состоит из 3–х взаимосвязанных и взаимозависимых   блоков:  
 воспитание в процессе обучения;
 внеурочная деятельность;
 внешкольная деятельность.

Воспитание в процессе обучения Сегодня недостаточно внимания уделяется воспитательному потенциалу учебного процесса, между
тем его реализация призвана повысить эффективность решения школой воспитательных задач. Усиление воспитывающей функции
дисциплин  школьного  цикла  согласуется  со  стратегией  модернизации  образования,  соответствует  приоритетам  современной
государственной политики в области образования. 
Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с обучением. 
В процессе обучения создаются условия для непрерывного развития личности на всех ступенях образовательного процесса. Обучение и
воспитание трансформируют социальный опыт, включающий знания, опыт осуществления способов деятельности, опыт творческой
деятельности,  опыт  эмоционально-ценностных  отношений.  Дополняя  друг  друга,  обучение  и  воспитание  служат  единой  цели:
целостному развитию личности школьника. 
Преподавание учебных дисциплин строится на принципах: 
Принципы  гуманизации  и  гуманитаризации напрямую  связаны  с  воспитательным  потенциалом  всех  учебных  предметов,
способствуют  правильной  ориентации  обучающихся  в  системе  ценностей  и  содействуют  включению  молодежи  в  диалог  разных
культур. 
Построение школьных курсов с  учетом  принципа экологизации способствует развитию у учащегося чувства ответственности за
окружающий мир. 
Принципы внешней и внутренней дифференциации предполагают выявление и развитие у учащегося склонностей и способностей к
работе  в  различных  направлениях  творческой  деятельности;  предоставление  обучающимся  возможности  выбора  ряда  учебных
дисциплин или возможности работать на разном уровне глубины освоения каждого конкретного предмета. 
При  организации  учебного  процесса  МОУ  Новоульяновская  ВСШ  №  2  добивается  единства  обучения,  воспитания,  развития.
Эффективность  решения  воспитательных  задач  зависит  от  целенаправленного  отбора  содержания  учебного  материала,
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предоставляющего ученикам образцы подлинной нравственности, духовности, гражданственности, гуманизма, от профессионализма
педагога. 
Реализуемый воспитательный потенциал  образовательных областей и предметов: 

Предметная  область «Филология» :
 Филологическое образование обладает особым потенциалом в духовно-нравственном воспитании личности, развитии ее моральных
качеств,  гражданского  сознания,  коммуникативных  способностей,  эмоционально-ценностного  отношения  к  окружающему  миру,
эстетической  культуры.  В  процессе  освоения  учащимися  системы теоретико-литературных понятий,  языковых и  речевых умений,
анализа литературных произведений учитывается возможности формирования гуманистического мировоззрения учащихся, этической
культуры,  способности  к  межличностному  и  межкультурному  диалогу.  Предметы  этого  цикла  предоставляют  учащимся  образцы
нравственного поведения, духовной культуры личности, расширяют позитивный социальный опыт осужденных. Знание содержания
произведений русской,  родной и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного аспектов
влияет на формирование национальной и мировой культуры. Учащиеся -осужденные развивают навыки самоанализа и самооценки на
основе наблюдений за собственной речью.

Предметная область «Общественные науки»:
Осваивая  общественные  науки,  учащиеся  получают  историческую,  социальную,  географическую  информацию,  которая

позволяет  обогатить их знания о человеке,  об основных этапах истории человечества,  о закономерностях исторического развития
России,  о  географической  среде,  роли  России  в многообразном,  быстро  меняющемся  глобальном  мире,  об  основных  областях
общественной  жизни.  Дисциплины  этого  цикла  позволяют  обеспечить  личностно-эмоциональное  осмысление  учащимися-
осужденными опыта взаимодействия людей в  настоящем и прошлом,  формировать у  них понимание ценностей демократического
общества,  важнейших  качеств  личности:  толерантности,  гражданской  позиции,  патриотизма.  Воспитательный  потенциал
обществоведческих дисциплин связан с задачами социальной адаптации учащихся, с обеспечением их социальной мобильностью в
быстро меняющихся жизненных условиях на примере широкого спектра проигрываемых ими в процессе обучения социальных ролей.
Наиболее  полному  решению  задач  воспитания  способствует  реализация  учащимися  собственной  гражданской  позиции,
мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы  обучающихся,  российской  гражданской  идентичности,  поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации 
Предметная область «Математика »
У учащихся-осужденных формируются представления о социальных, культурных и исторических факторах становления математики и
информатики; о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать
реальные  процессы  и  явления;  о  роли  информатики  и  ИКТ  в современном  обществе,  понимание  основ  правовых  аспектов
использования компьютерных программ и работы в Интернете.
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Естественно-научного образование: в процессе формирования у учащихся физических, химических, биологических, географических
и  экологических  знаний,  при  освоении  учащимися  естественно-научного  метода  познания  необходим  акцент  на  воспитании
эмоционально-ценностного  отношения  к  природе,  чувства  ответственности  за  развитие  биосферы,  за  экологическое  благополучие
планеты.  На уроках естественно-научного цикла   развиваются у  учащихся эстетическое  отношение к  объектам природной среды,
расширяется  опыт  практической  экологически  значимой  деятельности,  происходит  понимание  влияния  естественных  наук  на
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; создаются условия для
развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию.
Реализация воспитательного потенциала образовательного процесса позволяет создать в образовательном учреждении благоприятную
воспитывающую  среду,  оформить  целостную  воспитательную  систему  и  качественно  повысить  уровень  готовности  выпускников
школы к жизненному самоопределению. 
        Внеурочная   воспитательная   деятельность  
Внеурочная воспитательная деятельность:
          - деятельность классных руководителей по воспитательному     воздействию на учащихся;
          - общешкольные внеурочные мероприятия.
Воспитательная работа классных руководителей осуществляется согласно «Положению о классном руководстве», согласно которому
составляются  планы  воспитательной  работы  с  классами  на  учебный  год  и  поэтапно  анализируются  результаты  воспитательного
воздействия.
Каждая школа сильна своими традициями, которые свято соблюдаются и передаются от одного поколения учащихся к другому:

Сентябрь:

1 сентября: День знаний;

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом;

8 сентября: Международный день распространения грамотности;

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма.

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.
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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;

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;
115



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 Великой 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;

27 августа: День российского кино.

Направления  воспитательной работы МОУ Новоульяновской ВСШ № 2:
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-Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
-Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
-Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
-Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни 
-Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 
-Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание)
- Совместная деятельность школы с воспитательным отделом колонии
              
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание).
                Задачи:
 развитие эстетического восприятия, способности воспринимать прекрасное в природе, искусстве, окружающей жизни;
 развитие способности к художественному мышлению:
 развитие индивидуальных задатков и способностей.

   Формы работы:
 виртуальное посещение театров,
 виртуальные экскурсии,
 вечера памяти известных писателей, поэтов, художников, музыкантов,
 встречи с поэтами нашего края,
 конкурсы художественного творчества,
 участие в конкурсах, проводимых среди колоний города, региона.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
       Задачи:

 создание условий для продвижения учащихся в интеллектуальном развитии,
 воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье
 формирование культуры интеллектуального развития и совершенствования.

  Формы работы:
 внутриколлективные интеллектуальные конкурсы,
  факультативы,
 предметные недели,
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 интегрированные уроки.
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни

Задачи:
 формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья,
 формирование мотивации на ведение здорового образа жизни
 воспитание ответственности за собственное здоровье
 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены
 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам профилактики употребления наркотиков и

других психоактивных веществ,  профилактики инфекционных заболеваний;  убеждённости в  выборе здорового образа  жизни и
вреде  употребления алкоголя и табакокурения;

 Формирование  ответственного  отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной
жизни

Формы работы:
 спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между классами,
 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п 
  часы здоровья,
 встречи с медицинскими работниками. 
 факультативные занятия;
 проведение классных часов .
 организацию дней  здоровья
Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 Задачи:
 воспитание нравственные качества личности учащегося ормирование у учащихся-осужденных общечеловеческих норм морали,
 формирование у учащихся осознания исторического прошлого и будущего и своей роли в нем,
 развитие волевых качеств учащихся, способности к критическому осмыслению сильных и слабых сторон.

 Формы работы:
 тематические классные часы,
 встреча с религиозными деятелями,
 изучение нравственного наследия, имеющего общечеловеческий характер,
 праздничные поздравления одноклассникам, педагогам, сюрпризные моменты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
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  Задачи:
 формировать  основы  гражданской  идентичности:  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  уважения  к  истории  и

культуре народа 
 формирование гуманистического мировоззрения, способного к осознанию своих прав и прав другого, способности к нравственному

саморазвитию.
  Формы работы:

10. конкурсы сочинений, стихов, викторин, посвященные истории родного края, истории Отечества,
11. встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка колонии,
12. тематические классные часы,
13. тематические общешкольные мероприятия.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание)
          Задачи
 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности

активно им противостоять;
 формирование  готовности  обучающихся  к  социальному  взаимодействию  по  вопросам  улучшения  экологического  качества

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения ;
 осознание  обучающимися  взаимной  связи  здоровья  человека  и  экологического  состояния  окружающей  его  среды,  роли

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу
предосторожности при выборе варианта поведения.

  Формы работы:
14. проведение часов  экологической безопасности;
15. факультативные занятия;
16. проведение классных часов
17. проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;
18. организация дней экологической культуры 

Внешкольная  воспитательная деятельность
Связь исправительной колонии и школы
Для полноценного прохождения процесса обучения и ресоциализации личности учащихся-осужденных необходим соответствующий
микроклимат между педагогами и учащимися, самими учащимися, образовательным учреждением и исправительной колонией.
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Задачи:
 создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса – педагогов, учащихся,

офицеров-воспитателей колонии,
 организация и целенаправленное просвещение осужденных, закрепленных отрядов по актуальным темам, использование активных

форм просветительской деятельности.
Формы работы:

 тематические классные часы,
 индивидуальные и групповые консультации, беседы с учащимися-осужденными и с осужденными закрепленных отрядов,
 совместные профилактические мероприятия классных руководителей и офицеров- воспитателей с учащимися-осужденными.
 совещания  директора  школы  с  администрацией  колонии,  где  обсуждаются  ключевые  вопросы  по  организации  учебно-

воспитательной деятельности осужденных. 
 совещания директора школы с воспитательным отделом УФСИНа, где обсуждаются ключевые вопросы по организации совместных

действий МОУ Новоульяновской ВСШ № 2 и ФКУ ИК-2, по образованию и воспитанию осужденных.

Миссия  школы  в  контексте  социальной  деятельности  на  ступени  основного  общего  образования  —  дать  обучающемуся
представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами.

 Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни;

факторах,  оказывающих  позитивное  и  негативное  влияние  на  здоровье;  формирование  личных  убеждений,  качеств  и  привычек,
способствующих  снижению  риска  здоровью  в  повседневной  жизни  реализуется  в  рамках  уроков  географии,  биологии,  ОБЖ,
физкультуры.

РАЗДЕЛ 1 – комплекс  мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о

динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом
учебных и внеучебных нагрузок;

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение
эффективного использования индивидуальных особенностей работоспособности;

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
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РАЗДЕЛ 2 – комплекс  мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• представление  о  необходимой  и  достаточной  двигательной  активности,  элементах  и  правилах  закаливания,  выбор

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
• умение  осознанно  выбирать  индивидуальные  программы  двигательной  активности,  включающие  малые  виды  физкультуры

(зарядка) и регулярные занятия спортом.
РАЗДЕЛ 3 – комплекс  мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска

негативных влияний;
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного раздела обучающиеся должны иметь чёткие представления о возможностях управления своим

физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
РАЗДЕЛ 4 – комплекс  мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания,

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;
• знание  правил  этикета,  связанных  с  питанием,  осознание  того,  что  навыки  этикета  являются  неотъемлемой  частью  общей

культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа;

чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного раздела обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой

рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и рабочей нагрузке).
РАЗДЕЛ 5 – комплекс  мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей:
• развитие представлений о ценности здоровья,  важности и необходимости бережного отношения к  нему;  расширение знаний

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;

121



• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование
умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих;

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья,  о неизбежных негативных последствиях
наркотизации  для  творческих,  интеллектуальных  способностей  человека,  возможности  самореализации,  достижения  социального
успеха;

• включение в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить
свои лучшие качества и способности;

• ознакомление с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное время
(время отдыха) на основе анализа своего режима;

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.
РАЗДЕЛ  6 – комплекс  мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного общения:
• развитие коммуникативных навыков, умений эффективно взаимодействовать в повседневной жизни в разных ситуациях;
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей.

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования
обучающихся

Экологическая  здоровьесберегающая  деятельность  образовательного  учреждения  на  ступени  основного  общего  образования
способствует   формированию у  обучающихся  экологической  культуры,  ценностного  отношения  к  жизни  во  всех  её  проявлениях,
здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.

  Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы  представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 
- создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 
- рациональная  организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 
- эффективная  организация физкультурно-оздоровительной работы;
-просветительская  работа.
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
• соответствие  состояния и  содержания здания и  помещений школы санитарным и гигиеническим нормам,  нормам пожарной

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования;
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы и сотрудников исправительных

колоний.
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3.2.9.2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на повышение эффективности
учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,
чередования труда и отдыха обучающихся и включает:

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий) обучающихся на всех этапах обучения;

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование
методик, прошедших апробацию);

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной информацией и организации учебного
труда;

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое  соблюдение  всех  требований  к  использованию  технических  средств  обучения,  в  том  числе  компьютеров  и

аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по

индивидуальным программам основного общего образования;
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого педагога.
Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
• внедрение  в  систему  работы  образовательного  учреждения  программ,  направленных  на  формирование  экологической

грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей
или компонентов, включённых в учебный процесс;

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
Программа предусматривают разные формы организации занятий:
- интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
- проведение часов здоровья и экологической безопасности;
- проведение классных часов;
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, и т. п.;
- организацию дней экологической культуры и здоровья.

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования должны быть

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
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• ценностное отношение к  России,  своему народу,  краю,  отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике,  законам  Российской  Федерации,  родным  языкам:  русскому  и  языку  своего  народа,  народным  традициям,  старшему
поколению;

• знание основных положений Конституции Российской Федерации,  символов государства,  субъекта  Российской Федерации,  в
котором находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт
социальной и межкультурной коммуникации;

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях

участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное отношение к

Российской армии, к защитникам Родины;

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета,

исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм;
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной общественной

направленности;
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество

городского  или  сельского  поселения,  неформальные  подростковые  общности  и  др.),  определение  своего  места  и  роли  в  этих
сообществах;

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере деятельности;
• умение  вести  дискуссию  по  социальным  вопросам,  обосновывать  свою  гражданскую  позицию,  вести  диалог  и  достигать

взаимопонимания;
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения

в семье, классном и школьном коллективах;
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• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий,
прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и принятие правил полоролевого
поведения в контексте традиционных моральных норм.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества;

желание продолжать героические традиции многонационального российского народа;
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений

ответственной  зависимости  людей  друг  от  друга;  установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на
взаимопомощи и взаимной поддержке;

• уважение  родителей,  понимание  сыновнего  долга  как  конституционной  обязанности,  уважительное  отношение  к  старшим,
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в развитии Российского

государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего

контроля, умение преодолевать конфликты в общении;
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять

личную программу самовоспитания;
• потребность  в  выработке  волевых  черт  характера,  способность  ставить  перед  собой  общественно  значимые  цели,  желание

участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных

нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и
любви;

• понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм  взаимоотношений  в  семье;  осознание  значения  семьи  для  жизни
человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода;

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и школьного
коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.
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• понимание  возможного  негативного  влияния  на  морально-психологическое  состояние  человека  компьютерных  игр,  кино,
телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей,

членов своей семьи, педагогов;
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и
безопасности;

•  опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной
жизни;

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и
экологическую грамотность в разных формах деятельности;

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, психического, социально-
психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни;
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;
• умение  выделять  ценность  экологической  культуры,  экологического  качества  окружающей  среды,  здоровья,  здорового  и

безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми;
адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья
человека;

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах;
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное окружение;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;
• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
• резко  негативное  отношение  к  курению,  употреблению алкогольных напитков,  наркотиков  и  других  психоактивных веществ

(ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и
другие ПАВ;
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• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию природных ресурсов и энергии,
способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических
проблем на различных территориях и акваториях;

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего

развития личности;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные

виды активности в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья;
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам,

занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;
• формирование  опыта  участия  в  общественно  значимых  делах  по  охране  природы  и  заботе  о  личном  здоровье  и  здоровье

окружающих людей;
• овладение  умением  сотрудничества  (социального  партнёрства),  связанного  с  решением  местных  экологических  проблем  и

здоровьем людей;
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии

и здоровья и путей их решения.
Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к  образованию,  труду  и  жизни,  подготовка  к

сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве;
• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов;

умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
• осознание  нравственной  природы  труда,  его  роли  в  жизни  человека  и  общества,  в  создании  материальных,  социальных  и

культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
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• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать
порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых
проектов;

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ  эстетической  культуры  (эстетическое

воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
• опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических  объектов  в  природе  и  социуме,  эстетического  отношения  к

окружающему миру и самому себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Мониторинг  эффективности  реализации  образовательным  учреждением  программы  воспитания  и  социализации

обучающихся
Мониторинг  представляет  собой  систему  диагностических  исследований,  направленных  на  комплексную  оценку  результатов

эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
В  качестве  основных  показателей и  объектов  исследования  эффективности  реализации  образовательным  учреждением

Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры

обучающихся.
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном

учреждении.
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Основные  принципы  организации  мониторинга  эффективности  реализации  образовательным  учреждением  Программы
воспитания и социализации обучающихся:

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания
и социализации обучающихся:

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в качестве составных (системных)
элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся;

- принцип  личностно-социально-деятельностного  подхода ориентирует  исследование  эффективности  деятельности
образовательного  учреждения  на  изучение  процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся  в  единстве  основных  социальных
факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;

- принцип  объективности предполагает  формализованность  оценки  (независимость  исследования  и  интерпретации  данных)  и
предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;

- принцип  детерминизма  (причинной  обусловленности)  указывает  на  обусловленность,  взаимодействие  и  влияние  различных
социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик
обучающихся.

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для проведения
мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся
Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации  обучающихся  предусматривает  использование

следующих методов:
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися
ряда специально разработанных заданий.

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов обучающихся
на специально подготовленные вопросы анкеты;

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между исследователем и обучающимися
по  заранее  разработанному  плану,  составленному  в  соответствии  с  задачами  исследования  процесса  воспитания  и  социализации
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обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов
обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных
результатов;

• беседа  — специфический  метод  исследования,  заключающийся  в  проведении  тематически  направленного  диалога  между
исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое  наблюдение —  описательный  психолого-педагогический  метод  исследования,  заключающийся  в
целенаправленном  восприятии  и  фиксации  особенностей,  закономерностей  развития  и  воспитания  обучающихся.  В  рамках
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с  обучающимися,  за
которыми он наблюдает и которых он оценивает;

• узкоспециальное  наблюдение —  направлено  на  фиксирование  строго  определённых  параметров  (психолого-педагогических
явлений) воспитания и социализации обучающихся.

Особо  следует  выделить психолого-педагогический  эксперимент  как  основной  метод  исследования  воспитания  и
социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса
различных самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного
учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.

Основной целью исследования  является  изучение  динамики  процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся  в  условиях
специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная школой Программа).

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный  этап  исследования  (диагностический  срез)  ориентирован  на  сбор  данных  социального  и  психолого-

педагогического исследований до реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2. Формирующий  этап  исследования  предполагает  реализацию  образовательным  учреждением  основных  направлений

Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный  этап  исследования  ориентирован  на  сбор  данных  социального  и  психолого-педагогического

исследований  после  реализации  образовательным  учреждением  Программы  воспитания  и  социализации  обучающихся.
Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности реализуемой школой программы
результаты  исследования,  полученные  в  рамках  контрольного  этапа  эксперимента  (до  апробирования  основных  направлений
воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после
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апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и
социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.

Критерии эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей программы
Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей программы является  динамика

основных показателей воспитания и социализации обучающихся:
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры

обучающихся.
2. Динамика  (характер  изменения)  социальной,  психолого-педагогической  и  нравственной  атмосферы  в  образовательном

учреждении.
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся.
1. Положительная  динамика  (тенденция  повышения  уровня  нравственного  развития  обучающихся) —  увеличение  значений

выделенных  показателей  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  интерпретационном  этапе  по  сравнению  с  результатами
контрольного этапа исследования (диагностический).

2. Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсутствие  характеристик  положительной  динамики  и  возможное
увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению
с результатами контрольного этапа исследования (диагностический);

3. Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и  социализации
обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования.  При условии соответствия содержания сформировавшихся
смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам
устойчивость  исследуемых показателей  может  являться  одной из  характеристик  положительной динамики процесса  воспитания  и
социализации обучающихся.

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся возрастным
особенностям развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в
учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики
процесса воспитания и социализации обучающихся.

IY. Организационный раздел
4.1. Учебный план основного общего образования

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения «Новоульяновская вечерняя (сменная) школа №2» на 2023-2023
учебный год разработан в соответствии со следующими документами:
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1. Федеральный Закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  6.12 2016 г. № 1525 «Об утверждении порядка 
организации получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде 
лишения свободы»
3. Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189).
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 с изменениями на 26 января 2022 г).
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России 31 
декабря 2015 года № 1577); 
6. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 
7. Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования». 
8. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области № 929-р от 15 марта 2012г. «Об утверждении регионального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов образовательных учреждений Ульяновской области, реализующих программы 
общего образования»;
9. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;
10. Устав МОУ Новоульяновской ВСШ № 2

Школа работает в пятидневном режиме.
Обучение ведется согласно расписанию.:
Продолжительность урока -40 минут.
Продолжительность учебного года — 34 недели
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Учебный план школы для учащихся 9 класса ориентирован на годовой нормативный срок освоения государственных образовательных
программ основного общего образования. Продолжительность учебного года для учащихся 9 класса составляет 34 учебных недель (без
учета экзаменационного периода) 
Учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность каникул: осенних, зимних, весенних не менее 20 календарных дней, летних, не
менее 10 календарных недель.
Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, устанавливаемые Министерством образования Российской Федерации.
Учебные планы ориентированы на формы обучения: очную..
В учебном плане школы отражены все образовательные области, нормативы финансирования (для вечерних сменных школ), учтены все
рекомендации  нормативных  документов  в  отношении  распределения  учебного  времени,  отводимого  на  изучение  различных
образовательных областей.
Обучающиеся,  не  имеющие  возможности  посещать  занятия  в  школе,  получают  консультации  и  представляют  зачетные  работы  в
письменном виде с обязательным выполнение итоговых работ и зачетов по всем учебным предметам за  курс класса.
    Преподавание учебных дисциплин на всех ступенях осуществляется на основе государственного стандарта общего образования 2004 
года. Для этого используются в работе учебники и пособия, рекомендованные (допущенные) Министерством образования и науки РФ 
на 2017-2018 учебный год (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31.03.14 г. № 
253  г. Москва " Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования).

Учебный план МОУ Новоульяновской ВСШ № 2 является нормативным правовым актом, утвержденным приказом директора МОУ
Новоульяновской ВСШ № 2.

Учебный  план  школы  устанавливает  максимальный  объём  учебной  нагрузки,  перечень  учебных  предметов  и  объем  учебного
времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования (основного общего и среднего (полного) общего образования), по
классам и обеспечивает выполнение федерального компонента государственного стандарта общего образования.

Реализация учебного плана школы обеспечена:
•Педагогическими кадрами соответствующей квалификации;
•Учебно-методическими  комплексами  (учебными  программами,  учебниками,  методическими  рекомендациями,  дидактическими

материалами, контрольными заданиями) по базисному компоненту.
Формы проведения зачетов определяют учителем и могут быть устными, письменными или комбинированными.
Обязательными для изучения предметами являются:
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предметы

Образовательная Основное общее Среднее

область образование общее образование
Русский язык Русский язык

Филология Литература Литература
Немецкий язык Немецкий язык

Математика и информатика
Алгебра

Геометрия
Математика

История История
Общественно-научные

предметы
Обществознание Обществознание

География География
Естествознание Биология Биология

Физика Физика
Химия Химия

Физическая культура и Основы
безопасности

жизнедеятельности

Физкультура
ОБЖ

Физкультура
ОБЖ

Искусство Искусство Мировая художественная культура
Технология Основы профессионального Технология
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самоопределения

Часы  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  учебного  плана,  использованы  на: реализацию  основных
образовательных программ учебного плана с целью более качественного усвоения предмета.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю

9 класс

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 3

Литература 3

Иностранные языки Иностранный язык 3
Математика и информатика Математика 0

Алгебра 3
Геометрия 2

Вероятность и статистика 1

Информатика 1
Общественно-научные предметы История 2

Обществознание 1
География 2

Естественно-научные предметы Физика 3
Химия 2

Биология 2

Искусство Изобразительное искусство 0
Музыка 0

Технология Технология 1
Физическая  культура  и  основы  безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 2
Основы безопасности жизнедеятельности 1

Итого 32
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Наименование учебного курса

135



Искусство 1
Итого 1
ИТОГО недельная нагрузка 33
Количество учебных недель 34
Всего часов в год 1122

План внеурочной деятельности (недельный)
Учебные курсы Количество часов в неделю

9 класс
Математика в моей будущей профессии    1
Читательская грамотность 1
Разговоры о важном 1
Основы духовно-нравственной культуры народов России  1
Шахматы 1
Россия – страна возможностей 1
Естественнонаучная грамотность 1
ИТОГО недельная нагрузка 7

4.2. Система условий реализации образовательной программы
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации образовательной программы МОУ Новоульяновскй

ВСШ № 2 должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.

Созданные  в  образовательном  учреждении,  реализующем  образовательную  программу  основного общего образования,  условия
должны:

• соответствовать требованиям Стандарта;
• обеспечивать  достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательной  программы  образовательного  учреждения  и

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
• учитывать особенности образовательного учреждения,  его организационную структуру,  запросы участников образовательного

процесса в основном общем образовании;
• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума и системы ФСИН.
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В соответствии с требованиями Стандарта раздел образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий
систему условий, содержит:

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических условий и
ресурсов;

• обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в  соответствии  с  целями  и  приоритетами  образовательной
программы основного общего образования образовательного учреждения;

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график по формированию необходимой системы условий;
• систему оценки условий.
Система условий реализации образовательной программы МУ Новоульяновской ВСШ № 2 базируется на результатах проведённой

в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации образовательной программы основного общего

образования;
• установление  степени  их  соответствия  требованиям  Стандарта,  а  также  целям  и  задачам  образовательной  программы

образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с

требованиями Стандарта;
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров механизмов достижения целевых

ориентиров в системе условий;
• разработку сетевого графика, создания необходимой системы условий;
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика.

4.3. Материально-технические условия реализации образовательной программы
Материально-техническая  база  МОУ  Новоульяновской  ВСШ  №  2  должна  быть  приведена  в  соответствие  с  задачами  по

обеспечению реализации образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.

Для  этого  образовательное  учреждение  разработало  и  закрепило  локальным  актом  перечни  оснащения  и  оборудования
образовательного учреждения.

Критериальными  источниками  оценки  учебно-материального  обеспечения  образовательного  процесса  являются  требования
Стандарта,  требования  и  условия  Положения  о  лицензировании  образовательной  деятельности,  утверждённого  постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе:
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- письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О
Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»);

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образовательного учреждения,

разработанными с учётом особенностей реализации образовательной программы в образовательном учреждении.
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  в  образовательном  учреждении,  реализующем  образовательную  программу  основного

общего образования, должны быть оборудованы:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
• лекционные аудитории;
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью;
• учебные кабинеты с рабочими зонами, оборудованными читальными залами, обеспечивающими сохранность книжного фонда,

медиатекой;
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, 
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
Исправительные колонии предоставляют:
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
• помещения для медицинского персонала;
·· актовые залы;
Все  помещения  должны быть  обеспечены полными  комплектами  оборудования  для  реализации  всех  предметных  областей  и

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и
необходимым инвентарём.

4.4. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы основного общего образования
Требованиями  Стандарта  к  психолого-педагогическим  условиям  реализации  образовательной  программы  основного общего

образования являются (п. 25 Стандарта):
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени

общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного проце
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	В основной школе продолжается работа по формированию и развитию универсальных учебных действий. В результате изучения базовых предметов у выпускников основной школы формируются личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
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	Так же как и в дневной школе, в основе развития УУД в вечерней основной школе лежит системно-деятельностный подход.
	Технология системно-деятельностного обучения основывается на формировании у учащихся общих учебных умений, навыков и УУД. К общим учебным умениям относятся следующие:
	В соответствии с деятельностным подходом, для достижения развивающих целей образования, знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. При этом, учебно-познавательная деятельность учащихся проектируется и организуется на основе учета закономерностей процесса освоения системы знаний.
	Указанные структурные элементы знаний являются общими для всех естественных и общественных наук. Все науки имеют дело с научными фактами, системой научных понятий, законов и теорий. Для всех наук общими являются такие группы понятий, как понятие о структурных формах материи, о соответствующих им формах движения и явлениях (физических, химических, биологических, общественных и т.д.), понятия о величинах, характеризующих явления и свойства тел ( например, скорость в механике, валентность и атомный вес в химии, прибавочная стоимость в экономике и т.д.). Указанные структурные элементы научных знаний находят отражение и в содержании школьных дисциплин.
	Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.
	Развитие УУД в основной школе организуется в рамках использования возможностей современной информационной образовательной среды как:
	Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они строятся как на предметном содержании и могут носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе представляется такими ситуациями, как:
	Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать специальные задачи, на развитие конкретных УУД.
	Личностные универсальные учебные действия:
	Коммуникативные универсальные учебные действия:
	Познавательные универсальные учебные действия:
	Регулятивные универсальные учебные действия:
	Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения при минимизации пошагового контроля со стороны учителя:
	- планирования этапов выполнения работы;
	- отслеживания продвижения в выполнении задания;
	- соблюдения графика подготовки и предоставления материалов;
	- поиска необходимых ресурсов;
	- распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, Примерами такого рода заданий могут служить:
	- подготовка концерта, выставки и т. п.;
	- подготовка материалов для стенгазеты, выставки и т. д.;
	- ведение протоколов выполнения учебного задания;
	- выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.
	Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности.
	Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности:
	1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Такая деятельность направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;
	2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
	3) организация учебно-исследовательских и проектных работ учащихся обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.
	При построении учебно-исследовательского процесса школьный учитель соблюдает следующие моменты:
	- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя;
	- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно;
	- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
	- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке.
	В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
	При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект – это:
	- форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся,
	- совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.
	Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:
	В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.
	Следующий шаг - как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе.
	Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые предлагаются ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект - прекрасный способ проверки знаний обучающихся. Поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.
	Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.
	Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
	Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы.
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими:
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими:
	Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.
	Наиболее оптимальными формами овладения учащимися УУД, соответствующими их возрасту являются следующие: учебное сотрудничество, совместная деятельность, разновозрастное сотрудничество, проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества, дискуссия, тренинги, общий приём доказательства, рефлексия.
	Учебное сотрудничество
	. Совместная деятельность
	Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества
	Дискуссия
	Общий приём доказательства
	Рефлексия
	Программа воспитания и социализации (ресоциализации в большинстве своем) обучающихся построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа России.
	Программа направлена на:
	освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности, норм и правил общественного поведения;
	формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями  и способностями, с учётом потребностей  рынка труда;
	формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью  сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;
	формирование экологической культуры.
	Программа обеспечивает:
	формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся;
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