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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 
1.1. Пояснительная записка  
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

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

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей 

2. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 
2.1. Пояснительная записка  
2.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:  



 

7 

 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

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

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей 

 проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 

лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной 

общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 
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 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, 

эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-

семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - переходом к кризису младшего 

подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он 

уже не ребенок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых.  

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

 бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными 

качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

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

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью подростков в признании их 

взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером социальных взаимодействий, 

способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 
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Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости подростка требует и от родителей 

(законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования 
1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО 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 продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
В структуре планируемых результатов выделяются:  

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования;  

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ: 

 «Выпускник научится», 

 «Выпускник получит возможность научиться».  
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Блок «Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования»  отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования; планируемые результаты освоения 

учебных и междисциплинарных программ 

Блок планируемых 

результатов 
«Выпускник научится» «Выпускник получит возможность научиться» 

1. Круг учебных задач, 

назначение учебного 

материала 

В этот блок включается такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном 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 

В блоке приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих 

и углубляющих понимание опорного учебного 

материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета 

2. Оценка достижения 

результатов 

Достижение планируемых результатов данного блока 

выносится на итоговую оценку (уровень 

исполнительской компетентности учащихся 

оценивается с помощью заданий базового уровня; 

уровень действий, составляющих зону ближайшего 

развития, оценивается с помощью заданий 

повышенного уровня) 

Оценка достижения этих результатов ведѐтся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», 

могут включаться в материалы итогового контроля.  

3. Условие перехода на 

следующую ступень 

обучения 

Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень 

обучения 

Невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не 

является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения 
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В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группой 

личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с 

группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», относящихся 

к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
К 9 классу: 

Направления развития Обучающийся научится Средства, приемы и методы 

Личностное 

самоопределение  

1. Определять круг собственных интересов и склонностей  

2. Проектировать индивидуальный образовательный маршрут в одном 

или нескольких предметах 

Выстраивание субъект-субъектных 

отношений, создание ситуации 

успеха, обеспечение выбора курсов , 

элективов т.п.  

Реализация оценивания на 

критериальной основе.  

Включение в деятельность 

разноуровневых заданий.  

Организация стартовой и 

рефлексивной фаз года.  

Внедрение проектной и учебно-

исследовательской деятельности в 

образовательный процесс.  

Создание условий для апробации 

Развитие Я-Концепции  Рефлексировать свои сильные и слабые стороны  

Смыслообразование  Понимать смысл учения, развития, творчества. Сформировать ценность 

познания, активной жизненной позиции. 

Мотивация  1. Осознание отдельных мотивов  

2. Сформировать иерархию мотивов  

Нравственно-этическое 

оценивание  

1. Оценивать чужие и свои поступки с разных точек зрения  

2. Адекватно оценивать чужие и свои поступки с разных точек зрения  
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новых «социальных ролей».  

Работа с портфолио ученика  

Способ оценки  Экспертные листы педагогов и результаты защиты портфолио школьниками  

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. 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». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом уровне 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; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 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. 

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 неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
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В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

К 9 классу: 

Компоненты учебной 

деятельности 
Выпускник научится Средства, приемы и методы 

Целеполагание  Ставить  для себя новые задачи в познавательной деятельности и 

учебе, 

проектировать индивидуальный образовательный маршрут.  

Самостоятельно определять цели своего обучения;  

формулировать цели и задачи саморазвития,  

построения жизненных планов во временной перспективе;  

формулировать сразу несколько учебных задач в перспективе,  

Организация учебной 

деятельности на уроке.  

Наличие задачи, требующей 

поиска.  

Организация индивидуальных 

образовательных маршрутов.  

Обеспечение возможности 

рассмотрения учебного 

материала с учетом разных 

интересов « под разными углами 

зрения».  

Осуществление проектной 

деятельности в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Планирование и 

прогнозирование   

1. Самостоятельно анализировать условия достижения цели на новом 

материале. 

2. Осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

3. Корректировать план в соответствии с изменяющимися 

условиями.  

4. Прогнозировать собственные трудности и способы их 

преодоления.  

5. Выделять альтернативные способы достижения цели, выбирать 

наиболее эффективные.  

6. Определять собственные возможности решения учебно- 

практической и учебно-познавательной задачи.  

Обеспечение самостоятельности 

в выборе способов решения 

учебной задачи.  

Сохранение стартовой фазы 

совместной постановки и 

планирования задач года.  

Составление Карты знаний- 

продвижения в предмете.  
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Контроль  Владеть самоконтролем, способностью к принятию решений, 

управлять своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей.  

Рефлексивные сочинения, отчеты 

по результатам деятельности.  

Оценка  Осуществление познавательной рефлексии в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач.  

Системная работа с портфолио 

ученика.  

Способом фиксации динамики 

развития являются  
Оценочные листы выполнения персонального исследования 

(процесса и результата)  

 

Коммуникативные УУД: 

К 9 классу: 

Направленность 

коммуникации 
Выпускник научится Средства, приемы и методы 

Монологические 1. Формулироватсобственную позицию. 

2. Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор. 

3. Адекватноиспользовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

4. Владеть монологическими формами речи в соответствии 

с синтаксическими и грамматическими нормами родного 

языка. 

5. Аргументировать собственную позицию, отстаивать ее 

не враждебным для оппонентов  образом, координировать 

ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения, понимать разные мнения 

иинтересы. 

6. Осуществлять  коммуникативную рефлексию как 

осознание оснований собственных действий и действий 

партнеров. 

7. Адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции совместной и своей деятельности 

8. Формулировать ясный и четкий ответ, включающи 

анализ поставленных вопросов,  либо описание 

возможных направлений для размышления. 

Планирование уроков с учетом принципов 

организации совместной деятельности: 

 принципа индивидуального вклада; 

позиционного принципа, при котором важно 

столкновение и координация разных позиций. 

 Написание сочинений- рассуждений 

публицистического, научного стиля на разных 

предметах. 

 Использование метода « письменная 

дискуссия». 
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Коммуникации в диалоге и 

полилоге. 

1. Организовывать и планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, определять цели и  функции 

участников, способы взаимодействия. 

2. Работать в группе-способствовать продуктивной 

кооперации, удерживать цели,функции участников, 

способы взаимодействия. 

3. Брать на себя инициативу в организации совместного 

действия(деловое лидерство) 

4. Участвовать и вести дискуссию, выслушивать и 

понимать различные точки зрений, поддерживать диалог 

уточняющими вопросами, 

развивать тему обсуждения,оформлять выводы дискуссии. 

5. Продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Совместное определение проблемы и 

вытекающих из нее задач. 

Использование в ходе совместного 

исследования метода « мозговой атаки», 

«круглого стола». 

Обсуждение методов исследования,способов 

оформления конечных результатов. 

Определение образовательного пространства 

для презентации получаемых результатов. 

Организация проектной деятельности 

школьников за пределами учебного содержания 

(социальное имежпредметное проектирование) 

Проведение коммуникативных тренингов. 

Познавательные УУД  

К концу 9 класса 

Основы учебно - исследовательской деятельности 

Этапы проектной и 

исследовательской деятельности 
Выпускник научится Средства, приемы и методы 

Постановка проблемы и 

аргументация ее актуальности 

1. Распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены в рамках организации 

исследовательской деятельности на межпредметном 

материале. 

2. Самостоятельно задумывать учебное исследование 

Наличие в содержании уроков и занятий 

задачи, требующей исследовательского 

поиска для ее решения, интегрированного 

знания на уроке.  

Стимулирование обучающихся к задаванию 

вопросов, выявлению противоречий.  

Во внеурочной деятельности предоставление 

обучающимся свободы в выборе направлений 

проектной и исследовательской 

деятельности.  

Формулировка гипотезы 

исследования и раскрытие замысла  

1. Самостоятельно формулировать проблемное поле, 

гипотезу или несколько гипотез перед началом работы. 

2. В условиях «мозгового штурма» мыслить творчески, 

генерировать идеи.  

3. Проектировать способы проверки гипотезы. 
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планирование исследовательской 

работы 

1. Планировать этапы социального проекта в 

совместно-распределенной деятельности, составлять 

сложный план проекта в совместной деятельности. 

2. Планировать этапы социального проекта, 

самостоятельно составлять сложный план проекта . 

Использование на уроке и внеурочной 

деятельности таких методов как «мозговой 

штурм» т.п.  

Предоставление для решений задач с 

недоопределенными данными.  

Изучение методов проектно-

исследовательской деятельности на 

занятиях элективного курса «Основы 

исследовательской деятельности»  

Применение и анализ на уроке эмпирических 

способов исследования.  

Выполнение проектных заданий, аналогии, 

опровержение, контрпример.  

Естественно – научные методы и приемы.  

Использовать математические модели, 

устанавливать границы применимости 

модели, теории; Методы, характерных для 

социальных и исторических наук: 

сравнительное историческое описание, 

использование статических данные, их 

интерпретация. 

Собственное проведение 

исследования с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов работы 

1. Выбирать и использовать методы, релевантные 

рассматриваемой проблеме.  

2. Использовать математические методы: таких как 

абстракция и идеализация, доказательство от 

противного. 

3. Методы, характерные для социальных и 

исторических наук: (анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов)  

4. Осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного проекта 

или учебного исследования. 

Оформление результатов работы  

конечного продукта  

Выбирать способ презентации адекватно результатам 

работы конечного продукта  

Представление результатов 

исследования  

1. Отличать факты от суждения, мнений, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания.  

2. Использовать для представления результатов медиа 

устройства.  

3. Использовать различные средства представления 

результатов.  

4. Принимать участие в обсуждении результатов 

исследования, проекта.  

5. Выступать в роли оппонента, содокладчика, члена 

жюри; быть готовым к диалоговой форме 

представления результатов. 

Способ оценки  анализ оценочных листов процесса и результата проектно-исследовательской деятельности 

подростка  
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Работа с текстом 

К концу 9 класса 

 Ученик научится Средства, приемы и формы работы 

Поиск информации и понимание 

прочитанного 

1. Ориентироваться в содержании текстов разных стилей 

и понимать их целостный смысл; сопоставлять основные 

текстовые и внетекстовые компоненты:  

 обнаруживать соответствие между частью текста 

и его общей идеей,  

 объяснять назначение карты, рисунка, графика, 

таблицы и т.д.  

2. Находить в тексте требуемую информацию: 

сопоставлять формы выражения информации в запросе и 

в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими.  

3.Решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, требующие полного и критического понимания 

текста:  

 определять назначение разных видов текстов;  

 различать темы и подтемы специального и 

научного текста; 

 прогнозировать последовательность изложения 

идей  

 сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме;  

 выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов и мыслей;  

 формировать на основе текста систему 

аргументов для обоснования определенной 

позиции. 

Составление аннотации к текстам, подбор 

эпиграфов к тексту, подбор заглавия, 

тезирование, реферирование;  

анализ эпизода художественного и 

публицистического текстов, устное 

иллюстрирование и сопоставление разных 

иллюстраций к одному тексту, составление и 

анализ графиков, схем, простого плана в 

сложный, ранжирование тем, заявленных в 

тексте;  

антиципация изложения, антиципация 

содержания текста;  

реферирование, составление сводных таблиц;  

составление резюме, аннотаций, разные виды 

«сжатия» текста;  

тезирование, составление тезисного плана 

таблиц;  

экспертная оценка результатов работы с 

текстом, взаимопроверка, самопроверка, выбор 

правильного ответа из нескольких 

предложенных;  

комментирование текста, постановка вопроса-

предположения;  

составление разного вида планов, 

преобразование  

работа с таблицами, схемами, графиками, 

иллюстрациями, создание электронных 
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Преобразование и интерпретация 

информации  

1. Преобразовывать текст, переходя от одного 

представления данных к другому.  

2. Интерпретировать текст:  

 сравнивать и противопоставлять заключенную в 

тексте информацию разного характера;  

 выводить заключение о намерении автора или 

главной мысли текста;  

презентаций  

сопоставительный анализ эпизодов, 

фрагментов текста, составление граф-схемы;  

анализ заглавий, поиск ключевых (опорных) 

слов и выражений, синквейн; 

составление комментария к тексту, 

композиционный, стилистический и 

лингвистический анализ. 

Оценка информации  1. Откликаться на содержание текста: связывать 

информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников.  

2. Откликаться на форму текста:оценивать не только 

содержание текста, но и его форму, в целом мастерство 

его исполнения.  

3. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность 

информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов.  

4. В процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую информацию  

«диалог с текстом», подбор аргументации, 

сопоставительный анализ;  

анализ изобразительно-выразительных 

средств языка;  

вопросный план к тексту, создание 

проблемной ситуации«диалог с текстом», 

реферирование  

работа с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета 

ИКТ-компетентность 

К концу 9 класса: 

Элементы ИКТ-грамотности Обучающийся научится Средства, приемы и методы 
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Обращение с устройствами ИКТ, 

как с электроустройствами, 

передающими информацию по 

проводам и в эфире, и 

обрабатывающими информацию, 

взаимодействующими с человеком, 

обеспечивающими внешнее 

представление информации и 

коммуникацию между людьми: 

1.Знать назначение основных устройств компьютера;  

 подключать устройства ИКТ к электрической 

сети;  

 включать и выключать устройств ИКТ, входить 

в операционную систему;  

 выполнять базовые действия с экранными 

объектами;  

 соблюдать требования техники безопасности 

при работе с устройствами ИКТ.  

 выводить информацию на бумагу и в 

трехмерную материальную среду (печать).  

Выполнение практических заданий на 

уроках информатики и ИКТ и на уроках 

технологии;  

Выполнение практических домашних 

заданий;  

Выполнение индивидуального творческого 

проекта. 

Фиксация, запись изображений и 

звуков, их обработка  
 работать с цифровым фотоаппаратом;  

 просматривать графические файлы;  

 вставлять в документы графические объекты.  

 сканировать и сохранять изображения;  

 выполнять цифровую звукозапись, цифровую 

видеосъемку 

Выполнение практических заданий на 

уроках информатики и ИКТ.  

Включение работы со звуком в уроки 

искусства, русского и иностранного языка.  

Организация внеурочных занятий  

Организация конкурсов компьютерной 

графики.  

Участие в различных конкурсах. 

Создание письменных текстов   вводить и сохранять русский и английский 

текст;  

 редактировать текста;  

 выполнять простейшее форматирование текса:  

 использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке;  

 создавать тексты, содержащие таблицы, 

формулы, графические объекты.  

Выполнение практических заданий на 

уроках информатики и ИКТ.  

Выполнение домашних заданий по 

различным предметам в электронном виде.  

Выполнение индивидуального творческого 

проекта. 
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Создание графических объектов   создавать и сохранять графические объекты с 

помощью простого растрового графического 

редактора;  

 создавать виртуальные модели трехмерных 

объектов. 

 создавать и редактировать растровые и 

векторные изображения;  

 создавать диаграммы.  

Выполнение практических заданий на 

уроках информатики и ИКТ. Выполнение 

домашних заданий по различным предметам 

в электронном виде.  

Выполнение индивидуального творческого 

проекта. 

Создание музыкальных и звуковых 

объектов  
 использовать музыкальные и звуковые 

редакторы  

Организация внеурочных занятий 

Создание сообщений (гипермедиа)   создавать и организовывать 

 информационные объекты различных видов; 

 цитировать и использовать внешние ссылки.  

Выполнение домашних заданий по 

различным предметам в электронном виде.  

Поиск информации.  

Выполнение индивидуального творческого 

проекта. 

Восприятие, понимание и 

использование сообщений 

(гипермедиа)  

 понимать сообщения, используя при восприятии 

внутренние и внешние ссылки, инструменты 

поиска, справочные источники;  

 формулировать вопросы к сообщению;  

 описывать сообщения (краткое содержание, 

автор, форма и т. д.);  

 работать с особыми видами сообщений: 

диаграммами, таблицами, схемами.  

 избирательно относиться к информации, 

отбирать необходимую информацию; 

Через урочную и внеурочную работу с 

различными видами информации 

Коммуникация и социальное 

взаимодействие  
 посылать письма, сообщения, отвечать на 

письма; 

 взаимодействовать в играх;  

 взаимодействовать в социальных группах и 

сетях;  

 осуществлять образовательное взаимодействие 

Внеурочная деятельность  
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(получение и выполнение заданий, 

формирование портфолио);  

 выступать с аудио-видео поддержкой;  

 участвовать в обсуждении (видео-аудио, текст);  

 участвовать в дистанционных олимпиадах.  

Поиск информации   использовать поиск информации в документе;  

 использовать поисковые серверы для поиска 

информации в Интернете.  

 использовать язык запросов при поиске 

необходимой информации в Интернете.  

Выполнение практических заданий на 

уроках информатики и ИКТ.  

Выполнение домашних заданий по 

различным предметам.  

Работа над проектами.  

Организация хранения информации   использовать библиотечные каталоги для поиска 

необходимых книг;  

 работать с элементами графического 

интерфейса операционной системы;  

 описывать сообщения;  

  формировать собственное информационное 

пространство (создание системы папок и 

размещение в ней нужных информационных 

источников 

Выполнение практических заданий на 

уроках информатики и ИКТ.  

Использование компьютера для решения 

образовательных и личных задач.  

Анализ информации, 

математическая обработка данных  
 вводить результаты 

 измерений и других цифровых данных и их 

 обрабатывать. 

 строить математические 

 модели; 

 проводить естественнонауч 

 ные и социальные измерения; 

 соединять средства цифровой и видео фиксации; 

исследовать математические 

 модели с помощью компьютерного 

эксперимента; 

 работать в виртуальных 

Выполнение практических заданий на 

уроках информатики и ИКТ, математики. 
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 лабораториях. 

Моделирование и проектирование. 

Управление  
 моделировать с использованием виртуальных  

конструкторов; 

 конструировать, моделировать с 

использованием материальных 

 конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью; 

 проектировать виртуальные и реальные объекты 

и процессы. 

Внеурочная деятельность.  

Работа над проектами 

 

1.2.5. Предметные результаты 
1.2.5.1. Русский язык 
Выпускник научится: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

должны знать: 

- основные сведения о 

языке, изученные в 5 

классе, 

- основные единицы 

языка, их признаки, 

- смысл понятий: 

устная и письменная 

речь, монолог, диалог, 

- признаки текста, 

- основные признаки и 

особенности жанров 

изученных  стилей 

речи, 

- функционально-

должны знать: 

-основные сведения о 

языке, изученные в 5 -6 

классе, 

-изученные 

языковедческие 

понятия, разделы 

языкознания. 

-основные единицы 

языка, их признаки, 

-признаки текста, 

средства связи  

предложений в тексте, 

- основные нормы 

русско-литературного 

должны знать: 

- определения основных 

изученных в 7 классе 

языковых явлений, 

-речеведческих 

понятий, 

орфографических и 

пунктуационных 

правил, обосновывать 

свои ответы, приводя 

нужные примеры.  

Должны уметь: 

производить 

морфологический 

разбор частей речи, 

должны знать: 

- определения основных 

изученных в 5-7 классах 

языковых явлений 

- уточнять лексическое 

значение слова с опорой на 

его морфемный состав; 

- основные нормы русского 

литературного языка; 

- словосочетания и 

предложения как основные 

единицы синтаксиса; 

- грамматическую основу 

предложения, предложения 

простые и сложные, главные 

должны знать: 

- основные функциях языка,  

роль русского языка как 

национального языка 

русского народа, как 

государственного языка 

Российской Федерации и 

языка межнационального 

общения,  

- связь языка и культуры 

народа, о роли родного языка 

в жизни человека и общества; 

- понимание места родного 

языка в системе 

гуманитарных наук и его 
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смысловые типы речи, 

их признаки, 

- основные нормы 

русско-литературного 

языка, изученные в 5 

классе, нормы речи, 

Должны уметь: 

- различать 

разговорную речь и 

язык художественной 

литературы, 

- использовать знание 

алфавита при поиске 

информации; 

- членить слова на 

слоги и правильно их 

переносить; 

- определять тему, 

основную мысль 

текста, анализировать 

структуру и языковые 

особенности текста, 

- адекватно 

воспринимать устную и 

письменную 

информацию, 

- владеть разными 

видами чтения, 

- пользоваться разными 

языка, изученные в 5-6 

классах, нормы 

речевого этикета. 

Должны уметь: 

- Различать изученные 

стили речи, 

- различать значимые и 

незначимые единицы 

языка; 

- опознавать морфемы 

и членить слова на 

морфемы на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа; 

- опознавать 

самостоятельные части 

речи и их формы, а 

также служебные части 

речи и междометия; 

- определять тему, 

основную мысль 

текста, функционально-

смысловой тип и стиль 

речи, анализировать 

структуру и языковые 

особенности текста, 

изученных в 7 классе, 

синтаксический разбор 

предложений с 

причастными и 

деепричастными 

оборотами (в 

простейших случаях), а 

также сложных 

предложений с 

изученными союзами; -

составлять 

предложения с 

причастными и 

деепричастными 

оборотами;  

- характеризовать 

морфемный состав 

слова; 

- соблюдать нормы 

литературного языка в 

пределах изученного 

материала. 

- находить в словах 

изученные орфограммы 

обосновывать их выбор, 

правильно писать слова 

с изученными 

орфограммами, 

и второстепенные члены 

предложения и способы их 

выражения; 

- односоставные предложения  

- признаки распространѐнных 

и нераспространѐнных 

предложений, полных т 

неполных; 

- осложнѐнные предложения 

(предложения с однородными 

членами, с вводными 

словами, с обращениями, с 

обособленными членами); 

Должны уметь: 

- опознавать единицы 

синтаксиса; 

- проводить анализ 

словосочетаний 

предложений; 

- объяснять с помощью 

словаря значение слов с 

национально-культурным 

компонентом; 

- читать тексты разных стилей 

и жанров; владеть разными 

видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, 

просмотровое); 

- извлекать информацию из 

роли в образовании в целом; 

- основы научных знаний о 

родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

- базовые понятий 

лингвистики. 

Должны уметь: 

- уместное употреблять 

языковые  единицы  

адекватно ситуации речевого 

общения; 

- проводить различные виды 

анализа слова, 

синтаксического анализа 

словосочетания и 

предложения, 

многоаспектного анализа 

текста с точки зрения его 

основных признаков и 

структуры, использования 

выразительных средств 

языка; 

- понимать коммуникативно-

эстетические  возможности 

лексической и 

грамматической синонимии и 

использование их в 
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видами словарей, 

- воспроизводить текст 

с заданной степенью 

свѐрнутости, 

- соблюдать речевые 

нормы  на письме и в 

устной речи, нормы 

речевого этикета, 

основные правила 

орфографии и 

пунктуации, 

- осуществлять речевой 

самоконтроль, 

оценивать свою речь с 

точки зрения еѐ 

правильности, 

находить речевые и 

грамматические 

ошибки и недочѐты, 

- совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты. 

- адекватно 

воспринимать устную и 

письменную 

информацию, 

- владеть разными 

видами чтения, 

- извлекать 

информацию из разных 

видов источника, 

- воспроизводить текст 

с заданной степенью 

свѐрнутости, соблюдать 

нормы построения 

текста, 

- адекватно выражать 

своѐ отношение к 

фактам и явлениям 

окружающей 

действительности, 

- увеличение 

словарного запаса, 

- расширение круга 

используемых 

грамматических 

средств 

находить и исправлять 

орфографические 

ошибки. -правильно 

писать изученные в 7 

классе слова с 

непроверяемыми 

орфограммами 

- выделять запятыми 

причастные обороты. 

- адекватно 

воспринимать и 

создавать тексты 

публицистического 

стиля на доступные 

темы.  

- подробно и сжато 

излагать 

повествовательные 

тексты с элементами 

описания внешности 

человека, процессов 

труда.  

- описывать чело века, 

процессы труда, писать 

рассказы на 

предложенные сюжеты: 

сочинения- 

рассуждения (на 

различных источников, 

включая средства массовой 

информации; свободно 

пользоваться 

лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

- создавать тексты различных 

стилей и жанров (отзыв, 

аннотация, выступление, 

заявление); 

- воспроизводить текст с 

заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

- свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной 

и письменной форме, 

соблюдать нормы построения 

текста (логичность, 

последовательность, 

связность, соответствие теме . 

- оценивать свою речь с точки 

зрения еѐ правильности, 

находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать собственные 

собственной речевой 

практике; 

- осознавать эстетическую 

функцию родного языка, 

способность оценивать 

эстетическую сторону 

речевого высказывания при 

анализе текстов 

художественной литературы. 
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материале жизненного 

опыта учащихся).  

- грамотно и четко 

рассказывать о 

произошедших 

событиях, 

аргументировать свои 

выводы. 

- проводить 

фонетический и 

орфоэпический анализ 

слова; 

тексты; 

- осуществлять выбор и 

организацию языковых 

средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые 

высказывания с точки 

зрения их 

соответствия 

ситуации общения и 

успешности в 

достижении 

прогнозируемого 

результата; понимать 

основные причины 

коммуникативных 

неудач и уметь 

объяснять их; 

оценивать 

собственную и чужую 

речь с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления; 

опознавать различные 

выразительные 

средства языка; 

писать конспект, отзыв, 

тезисы, рефераты, статьи, 

рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме 

и другие жанры; 

участвовать в разных видах 

обсуждения; 

использовать 

этимологические данные для 

объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

- осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования 

и регуляции своей 

деятельности;  

- участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать 

собственную позицию и 

аргументировать ее, 

привлекая сведения из 

жизненного и читательского 

опыта; 

- характеризовать 

словообразовательные 

цепочки и 
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словообразовательные 

гнезда; 

- самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

- самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные,. 

1.2.5.2. Литература  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными 

результатами изучения предмета «Литература» являются: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

- адекватное восприятие 

воспринятых на слух или 

прочитанных 

произведений в объеме 

программы; 

- знание изученных 

текстов; 

- овладение 

элементарными навыками 

анализа содержания 

- адекватное восприятие 

воспринятых на слух или 

прочитанных 

произведений в объеме 

программы; 

- знание изученных 

текстов; 

- обогащение навыков 

анализа литературного 

произведения (умение 

- адекватное восприятие 

воспринятых на слух или 

прочитанных 

произведений в объеме 

программы; 

- знание изученных 

текстов; 

- находить основные 

изобразительно-

выразительные средства, 

- адекватное восприятие 

художественных 

произведений в объеме 

программы; 

- знание изученных 

текстов; 

- овладение 

специальными приемами 

анализа содержания 

литературного 

- восприятие 

художественных 

произведений как части 

историко-литературного 

процесса в объеме 

программы; 

- знание изученных 

текстов и общее 

представление о 

литературном процессе; 



 

27 

 

литературного 

произведения (умение 

воспроизвести сюжет, 

оценить роль 

изобразительных средств 

в раскрытии идейно-

художественного 

содержания); 

- умение использовать 

основные теоретические 

понятия, связанные с 

сюжетом (композиция, 

завязка, кульминация, 

развязка: пролог, эпилог и 

др.). 

- определять тему и 

основную мысль 

произведения; 

- владеть различными 

видами пересказа; 

- характеризовать героев-

персонажей, давать их 

сравнительные 

характеристики; 

- определять родо-

жанровую специфику 

художественного 

произведения; 

охарактеризовать героев, 

оценить их место в 

сюжете, роль 

изобразительных средств 

в раскрытии идейно-

художественного 

содержания); 

- владеть различными 

видами пересказа; 

- пересказывать сюжет; 

выявлять особенности 

композиции, основной 

конфликт; 

- оценивать систему 

персонажей; 

- выразительно читать с 

листа и наизусть 

произведения/фрагменты 

произведений 

художественной 

литературы, передавая 

личное отношение к 

произведению 

характерные для 

творческой манеры 

писателя, определять их 

художественные функции  

- пересказывать сюжет; 

выявлять особенности 

композиции, основной 

конфликт, вычленять 

фабулу; 

- выделять в 

произведениях элементы 

художественной формы и 

обнаруживать связи 

между ними; 

- представлять 

развернутый устный или 

письменный ответ на 

поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем 

уровне); вести учебные 

дискуссии; 

- выразительно читать с 

листа и наизусть 

произведения/фрагменты 

произведений 

художественной 

литературы, передавая 

личное отношение к 

произведения 

исторической тематики 

(использование 

исторических материалов, 

привлечение внимания к 

историческому словарю, 

понимание особой роли 

исторического 

комментария и др.). 

- выявлять особенности 

языка и стиля писателя; 

- анализировать 

литературные 

произведения разных 

жанров; 

- представлять 

развернутый устный или 

письменный ответ на 

поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем 

уровне); вести учебные 

дискуссии; 

- выразительно читать с 

листа и наизусть 

произведения/фрагменты 

произведений 

художественной 

литературы, передавая 

- овладение 

специальными приемами 

анализа содержания 

литературного 

произведения во всех 

аспектах (жанр, сюжет, 

композиция, герои и все 

особенности 

художественного мира, 

характеризующего 

произведение). 

- выявлять особенности 

языка и стиля писателя; 

- определять родо-

жанровую специфику 

художественного 

произведения; 

- анализировать 

литературные 

произведения разных 

жанров; 

- представлять 

развернутый устный или 

письменный ответ на 

поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем 

уровне); вести учебные 

дискуссии; 
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- выразительно читать с 

листа и наизусть 

произведения/фрагменты 

произведений 

художественной 

литературы, передавая 

личное отношение к 

произведению 

произведению личное отношение к 

произведению 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней сформированности 

читательской культуры.  

I уровень 

сформированности 

читательской культуры 

Виды деятельности Типы диагностических заданий 

5-6 класс акцентно-смысловое чтение;  

воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме 

(изложение, действие по заданному алгоритму 

с инструкцией); формулировка вопросов; 

составление системы вопросов и ответы на них 

(устные, письменные).  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении 

являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые 

события; 

 опишите, каким вам представляется герой 

произведения, прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные 

(загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором 

учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите 

признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень 

сформированности 

читательской культуры 

Виды деятельности Типы диагностических заданий 

7 – 8 класс словообразовательные цепочки; устное и 

письменное выполнение аналитических 
 выделите, определите, найдите, перечислите 

признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  
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процедур с использованием теоретических 

понятий (нахождение элементов текста; 

наблюдение, описание, сопоставление и 

сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление 

связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших 

прозаических произведений – рассказов, 

новелл) или поэпизодного; проведение 

целостного и межтекстового анализа). 

 покажите, какие особенности художественного 

текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире 

произведения проявляются черты реального мира (как 

внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира 

человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по 

предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и 

различия (как в одном тексте, так и между разными 

произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте 

его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему 

теоретико-литературному понятию. 

III уровень 

9 класс 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет 

интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: 

«Почему (с какой целью?) произведение 

построено так, а не иначе? Какой 

художественный эффект дало именно такое 

построение, какой вывод на основе именно 

такого построения мы можем сделать о 

тематике, проблематике и авторской позиции в 

данном конкретном произведении?». 

 выделите, определите, найдите, перечислите 

признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной 

детали, приема и т.п.; 

 определите позицию автора и способы ее 

выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент 

произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия 

произведения;  

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у 

литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не 

изучавшееся на уроках литературы. 

1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык) 
Предметные результаты 5-9 классы 
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5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Говорение 

- начинает, 

ведѐт/поддерживает и 

заканчивает различные 

виды диалогов в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя;  

Объем диалога –3 

реплики со стороны 

каждого учащегося. 

Продолжительность 

диалога – до1 мин. 

- расспрашивает 

собеседника и отвечает 

на его вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечает на 

предложение 

собеседника 

согласием/отказом в 

- начинает, 

ведѐт/поддерживает и 

заканчивает различные 

виды диалогов в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя;  

Объем диалога – 3-4 

реплики со стороны 

каждого учащегося. 

Продолжительность 

диалога – 1-2 мин. 

- расспрашивает 

собеседника и отвечает 

на его вопросы, 

высказывая свое 

мнение, просьбу, 

отвечает на 

предложение 

собеседника 

согласием/отказом в 

- начинает, 

ведѐт/поддерживает и 

заканчивает различные 

виды диалогов в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

Объем диалога – 3-4 

реплики со стороны 

каждого учащегося. 

Продолжительность 

диалога –2 - 2,5 мин. 

- расспрашивает 

собеседника и отвечает на 

его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, 

отвечает на предложение 

собеседника 

согласием/отказом в 

пределах изученной 

тематики и усвоенного 

лексико-грамматического 

материала; 

- начинает, 

ведѐт/поддерживает и 

заканчивает различные 

виды диалогов в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, 

при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

Объем диалога – 4–5 

реплик со стороны 

каждого учащегося. 

Продолжительность 

диалога – 2,5–3 мин. 

- расспрашивает 

собеседника и отвечает на 

его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, 

отвечает на предложение 

собеседника 

согласием/отказом в 

пределах изученной 

тематики и усвоенного 

лексико-грамматического 

материала; 

- начинает, ведѐт/поддерживает и 

заканчивает различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, 

уточняя;  

Объем диалога – 4–5 реплик  со 

стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – 2,5–

3 мин. 

- расспрашивает собеседника и 

отвечает на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечает на предложение 

собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-

грамматического материала; 

- рассказывает о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах 

на будущее; 

- сообщает краткие сведения о 

своем городе/селе, о своей стране 

и странах изучаемого языка; 
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пределах изученной 

тематики и усвоенного 

лексико-

грамматического 

материала;  

- рассказывает о себе, 

своей семье, друзьях, 

своих интересах; 

- сообщает краткие 

сведения о своем 

городе/селе, о своей 

стране;  

- описывает 

события/явления, 

передавать основное 

содержание, основную 

мысль 

прочитанного/услышан

ного, даѐт краткую 

характеристику 

персонажей; 

 Объем 

монологического 

высказывания – 8 фраз  

пределах изученной 

тематики и усвоенного 

лексико-

грамматического 

материала;  

- рассказывает о себе, 

своей семье, друзьях, 

своих интересах и 

планах на будущее; 

- сообщает краткие 

сведения о своем 

городе/селе, о своей 

стране и странах 

изучаемого языка; 

- описывает 

события/явления, 

передавать основное 

содержание, основную 

мысль 

прочитанного/услышан

ного, выражает свое 

отношение к 

прочитанному/услышан

ному, даѐт краткую 

характеристику 

персонажей; 

Объем 

монологического 

- рассказывает о себе, 

своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах 

на будущее; 

- сообщает краткие 

сведения о своем 

городе/селе, о своей 

стране и странах 

изучаемого языка; 

- описывает 

события/явления, 

передавать основное 

содержание, основную 

мысль 

прочитанного/услышанног

о, выражает свое 

отношение к 

прочитанному/услышанно

му, даѐт краткую 

характеристику 

персонажей; 

Объем монологического 

высказывания – 9–10 фраз 

Продолжительность 

монолога – 1 мин. 

- рассказывает о себе, 

своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах 

на будущее; 

- сообщает краткие 

сведения о своем 

городе/селе, о своей 

стране и странах 

изучаемого языка; 

- описывает 

события/явления, 

передавать основное 

содержание, основную 

мысль 

прочитанного/услышанно

го, выражает свое 

отношение к 

прочитанному/услышанн

ому, даѐт краткую 

характеристику 

персонажей; 

Объем монологического 

высказывания – 10-11 

фраз. Продолжительность 

монолога – 1 - 1,5 мин. 

- описывает события/явления, 

передавать основное содержание, 

основную мысль 

прочитанного/услышанного, 

выражает свое отношение к 

прочитанному/услышанному, даѐт 

краткую характеристику 

персонажей; 

Объем монологического 

высказывания – 11– 12 фраз. 

Продолжительность монолога – 

1,5– 2 мин. 
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высказывания – 8–9 

фраз 

Аудирование 

- воспринимает на слух 

понимает речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимает на слух 

и понимает основное 

содержание несложных 

аутентичных аудио-

текстов, относящихся к 

разным 

коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ);  

- воспринимает на слух 

и выборочно понимает 

с опорой на языковую 

догадку краткие 

несложные тексты; 

- воспринимает на слух 

понимает речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимает на слух 

и понимает основное 

содержание несложных 

аутентичных аудио-

текстов, относящихся к 

разным 

коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ); 

- воспринимает на слух 

и выборочно понимает 

с опорой на языковую 

догадку краткие 

несложные а аудио- и 

видеотексты, выделяя 

значимую/нужную 

информацию; 

- воспринимает на слух и 

полностью понимает речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимает на слух и 

понимает основное 

содержание несложных 

аутентичных аудио- и 

видеотекстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам 

речи 

(сообщение/рассказ/интер

вью); 

- воспринимает на слух и 

выборочно понимает  

краткие несложные 

аутентичные аудио- и 

видеотексты, выделяя 

значимую/нужную 

информацию; 

- воспринимает на слух и 

полностью понимает речь 

учителя, одноклассников; 

- воспринимает на слух и 

понимает основное 

содержание несложных 

аутентичных аудио- и 

видеотекстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам 

речи 

(сообщение/рассказ/интер

вью); 

- воспринимает на слух и 

выборочно понимает с 

опорой на языковую 

догадку краткие 

несложные аутентичные 

прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необх

одимую информацию; 

- воспринимает на слух и 

полностью понимает речь учителя, 

одноклассников; 

- воспринимает на слух и 

понимает основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам 

речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимает на слух и 

выборочно понимает с опорой на 

языковую догадку краткие 

несложные аутентичные 

прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую 

информацию; 

Чтение 

- читает аутентичные 

тексты 

- читает аутентичные 

тексты 

- читает аутентичные 

тексты разных жанров 

- читает аутентичные 

тексты разных жанров и 

- читает аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 
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преимущественно с 

пониманием основного 

содержания; 

- читает несложные 

аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

с полным  пониманием 

и с использованием 

различных приемов 

смысловой переработки 

текста (языковой 

догадки), а также 

справочных 

материалов;  

- выражает свое 

мнение; 

- читает аутентичные 

тексты с выборочным 

пониманием 

/интересующей 

информации; 

преимущественно с 

пониманием основного 

содержания;  

- читает несложные 

аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

с полным и точным 

пониманием и с 

использованием 

различных приемов 

смысловой переработки 

текста (языковой 

догадки), а также 

справочных 

материалов;  

- оценивает 

полученную 

информацию; 

- читает аутентичные 

тексты с выборочным 

пониманием 

значимой/интересующе

й информации; 

преимущественно с 

пониманием основного 

содержания; 

- читает несложные 

аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с 

полным и точным 

пониманием и с 

использованием 

различных приемов 

смысловой переработки 

текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а 

также справочных 

материалов;  

- оценивает полученную 

информацию, выражает 

свое мнение; 

- читает аутентичные 

тексты с выборочным 

пониманием 

значимой/интересующей 

информации; 

стилей преимущественно 

с пониманием основного 

содержания; 

- читает несложные 

аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с 

полным и точным 

пониманием и с 

использованием 

различных приемов 

смысловой переработки 

текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а 

также справочных 

материалов;  

- оценивает полученную 

информацию, выражает 

свое мнение; 

- читает аутентичные 

тексты с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интере

сующей информации;  

преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- читает несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с 

использованием различных 

приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также 

справочных материалов;  

- оценивает полученную 

информацию, выражает свое 

мнение; 

- читает аутентичные тексты с 

выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации; 

Письмо 

- пишет поздравления, 

личные письма с 

опорой на образец; 

- составляет план, 

- заполняет анкеты; 

- пишет поздравления, 

личные письма с 

опорой на образец; 

- заполняет анкеты и 

формуляры;  

- пишет поздравления, 

личные письма с опорой 

- заполняет анкеты и 

формуляры;  

- пишет поздравления, 

личные письма с опорой 

- заполняет анкеты и формуляры;  

- пишет поздравления, личные 

письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого 
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тезисы устного или 

письменного 

сообщения; кр 

- составляет план, 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения; 

на образец с 

употреблением формул 

речевого этикета;  

- составляет план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; кратко 

излагает результаты 

проектной деятельности 

на образец с 

употреблением формул 

речевого этикета, 

принятых в 

стране/странах 

изучаемого языка; 

- составляет план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; кратко 

излагает результаты 

проектной деятельности 

этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

- составляет план, тезисы устного 

или письменного сообщения; 

кратко излагает результаты 

проектной деятельности. 

Орфография 

- применяет правила 

чтения и орфографии.  

- применяет правила 

чтения и орфографии на 

основе изучаемого 

лексико-

грамматического 

материала.  

- применяет правила 

чтения и орфографии на 

основе изучаемого 

лексико-грамматического 

материала.  

- применяет правила 

чтения и орфографии на 

основе изучаемого 

лексико-грамматического 

материала.  

- применяет правила чтения и 

орфографии на основе изучаемого 

лексико-грамматического 

материала.  

Фонетическая сторона речи 

- произносит и 

различает на слух все 

звуки изучаемого 

иностранного языка в 

потоке речи, соблюдая 

ударения,  

 

- произносит и 

различает на слух все 

звуки изучаемого 

иностранного языка в 

потоке речи, соблюдая 

ударения и интонацию 

в словах,  

- использует ритмико-

интонационные навыки 

- произносит и различает 

на слух все звуки 

изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, 

соблюдая ударения и 

интонацию в словах и 

фразах,  

- использует ритмико-

интонационные навыки 

- произносит и различает 

на слух все звуки 

изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, 

соблюдая ударения и 

интонацию в словах и 

фразах,  

- использует ритмико-

интонационные навыки 

- произносит и различает на слух 

все звуки изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, 

соблюдая ударения и интонацию в 

словах и фразах,  

- использует ритмико-

интонационные навыки 

произношения различных типов 

предложений 
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произношения 

нескольких типов 

предложений; 

произношения нескольких 

типов предложений 

произношения различных 

типов предложений 

Лексическая сторона речи 

- владеет лексическими 

единицами, 

обслуживающими 

новые темы, проблемы 

и ситуации общения в 

пределах тематики 

основной школы, в 

объеме 700 единиц 

(включая 500, 

усвоенных в начальной 

школе). Лексические 

единицы включают 

устойчивые 

словосочетания, 

оценочную лексику, 

реплики-клише 

речевого этикета, 

отражающие культуру 

стран изучаемого 

языка. 

Основные способы 

словообразования:  

1) аффиксация:  

- существительных -

- владеет лексическими 

единицами, 

обслуживающими 

новые темы, проблемы 

и ситуации общения в 

пределах тематики 

основной школы, в 

объеме 900 единиц 

(включая 500, 

усвоенных в начальной 

школе). Лексические 

единицы включают 

устойчивые 

словосочетания, 

оценочную лексику, 

реплики-клише 

речевого этикета, 

отражающие культуру 

стран изучаемого языка.  

Основные способы 

словообразования:  

1) аффиксация:  

- глаголов -re- (rewrite); 

ize/ise (revise);  

- владеет лексическими 

единицами, 

обслуживающими новые 

темы, проблемы и 

ситуации общения в 

пределах тематики 

основной школы, в объеме 

1000 единиц (включая 

500, усвоенных в 

начальной школе). 

Лексические единицы 

включают устойчивые 

словосочетания, 

оценочную лексику, 

реплики-клише речевого 

этикета, отражающие 

культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы 

словообразования: 

1) аффиксация:  

- глаголов -dis- (disagree), 

-re- (rewrite); ize/ise 

(revise);  

- владеет лексическими 

единицами, 

обслуживающими новые 

темы, проблемы и 

ситуации общения в 

пределах тематики 

основной школы, в 

объеме 1100 единиц 

(включая 500, усвоенных 

в начальной школе). 

Лексические единицы 

включают устойчивые 

словосочетания, 

оценочную лексику, 

реплики-клише речевого 

этикета, отражающие 

культуру стран 

изучаемого языка. 

Основные способы 

словообразования:  

1) аффиксация:  

- глаголов -dis- (disagree), 

-mis- (misunderstand), -re- 

(rewrite); ize/ise (revise); 

- владеет лексическими 

единицами, обслуживающими 

новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики 

основной школы, в объеме 1200 

единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические 

единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка.  

Основные способы 

словообразования:  

1) аффиксация:  

- глаголов -dis- (disagree), -mis- 

(misunderstand), -re- (rewrite); 

ize/ise (revise);  

- существительных -sion/-tion 

(conclusion/celebration), -ance/-ence 

(performance/influence), -ment 

(environment), -ity (possibility), -

ness (kindness), -ship (friendship), -

ist (optimist), -ing (meeting);  
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ship (friendship), -ist 

(optimist), -ing (meeting); 

- прилагательных -less 

(harmless), -ive (native); 

- наречий -ly (usually); 

числительных -teen 

(fifteen), -ty (seventy), -th 

(sixth);  

2) словосложение:  

- местоимение + 

существительное (self-

respect);  

3) конверсия: 

- образование 

существительных от 

неопределенной формы 

глагола (to play – play);  

- существительных -

ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist 

(optimist), -ing (meeting);  

- прилагательных -able/-

ible 

(enjoyable/responsible), -

less (harmless), -ive 

(native);  

- наречий -ly (usually);  

ислительных -teen 

(fifteen), -ty (seventy), -th 

(sixth);  

 

2) словосложение:  

 

- прилагательное + 

существительное 

(blackboard);  

- местоимение + 

существительное (self-

respect);  

3) конверсия:  

- образование 

существительных от 

неопределенной формы 

глагола (to play – play);  

- образование 

- существительных -ity 

(possibility), -ness 

(kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -

ing (meeting);  

- прилагательных -ic 

(scientific), -ian/-an 

(Russian), -ing (loving); -

ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -

less (harmless), -ive 

(native);  

- наречий -ly (usually); 

числительных -teen 

(fifteen), -ty (seventy), -th 

(sixth);  

2) словосложение:  

- прилагательное + 

прилагательное (well-

known);  

- прилагательное + 

существительное 

(blackboard);  

- местоимение + 

существительное (self-

respect);  

3) конверсия:  

- образование 

- существительных -

ance/-ence 

(performance/influence), -

ment (environment), -ity 

(possibility), -ness 

(kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), 

-ing (meeting);  

- прилагательных inter- 

(international); -y (buzy), -

ly (lovely), -ful (careful), -

al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an 

(Russian), -ing (loving); -

ous (dangerous), -able/-ible 

(enjoyable/responsible), -

less (harmless), -ive 

(native); 

- наречий -ly (usually); 

числительных -teen 

(fifteen), -ty (seventy), -th 

(sixth); 

2) словосложение: 

- существительное + 

существительное 

(peacemaker); 

- прилагательное + 

прилагательное (well-

- прилагательных un- (unpleasant), 

im-/in- (impolite/independent), inter- 

(international); -y (buzy), -ly (lovely), 

-ful (careful), -al (historical), -ic 

(scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-

ible (enjoyable/responsible), -less 

(harmless), -ive (native);  

- наречий -ly (usually); 

- числительных -teen (fifteen), -ty 

(seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

-существительное + 

существительное (peacemaker);  

-прилагательное + прилагательное 

(well-known);  

- прилагательное + 

существительное (blackboard);  

- местоимение + существительное 

(self-respect);  

3) конверсия:  

- образование существительных от 

неопределенной формы глагола (to 

play – play);  

- образование прилагательных от 

существительных (cold – cold 

winter).  

- распознаѐт и использует 
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прилагательных от 

существительных (cold 

– cold winter).  

существительных от 

неопределенной формы 

глагола (to play – play);  

- образование 

прилагательных от 

существительных (cold – 

cold winter).  

- распознаѐт и использует 

интернациональных слов 

(doctor).  

known); 

- прилагательное + 

существительное 

(blackboard); 

- местоимение + 

существительное (self-

respect);  

3) конверсия: 

- образование 

существительных от 

неопределенной формы 

глагола (to play – play); 

- образование 

прилагательных от 

существительных (cold – 

cold winter). 

- распознаѐт и использует 

интернациональных слов 

(doctor). 

- различает явления 

синонимии, антонимии 

интернациональных слов (doctor).  

- различает явления синонимии, 

антонимии, лексической 

сочетаемости, многозначности 

Грамматическая сторона речи 

- различает и 

употребляет в речи 

нераспространенные и 

распространенные 

простые предложения, в 

том числе с 

- различает и 

употребляет в речи 

нераспространенные и 

распространенные 

простые предложения, в 

том числе с 

- различает и употребляет 

в речи 

нераспространенные и 

распространенные 

простые предложения, в 

том числе с несколькими 

- различает и употребляет 

в речи 

нераспространенные и 

распространенные 

простые предложения, в 

том числе с несколькими 

- различает и употребляет в речи 

нераспространенные и 

распространенные простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном 
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несколькими 

обстоятельствами, 

следующими в 

определенном порядке 

(We moved to a new 

house last year); 

предложения с 

начальным ‘It’ и с 

начальным ‘There + to 

be’ (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It 

was winter. There are a 

lot of trees in the park).  

- побудительные 

предложения в 

утвердительной (Be 

careful) и 

отрицательной (Don’t 

worry) форме.  

- правильные и 

неправильные глаголы 

в формах 

действительного залога 

в изъявительном 

наклонении (Present, 

Past, Future Simple).  

- модальные глаголы и 

их эквиваленты 

несколькими 

обстоятельствами, 

следующими в 

определенном порядке 

(We moved to a new 

house last year); 

предложения с 

начальным ‘It’ и с 

начальным ‘There + to 

be’ (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It 

was winter. There are a 

lot of trees in the park). 

- сложносочиненные 

предложения с 

сочинительными 

союзами and, but, or. 

- побудительные 

предложения в 

утвердительной (Be 

careful) и 

отрицательной (Don’t 

worry) форме.  

- предложения с 

конструкциями as ... as, 

not so ... as, either ... or, 

neither ... nor. 

- конструкция to be 

обстоятельствами, 

следующими в 

определенном порядке 

(We moved to a new house 

last year); предложения с 

начальным ‘It’ и с 

начальным ‘There + to be’ 

(It’s cold. It’s five o’clock. 

It’s interesting. It was 

winter. There are a lot of 

trees in the park).  

- сложносочиненные 

предложения с 

сочинительными союзами 

and, but, or. 

- побудительные 

предложения в 

утвердительной (Be 

careful) и отрицательной 

(Don’t worry) форме.  

- предложения с 

конструкциями as ... as, 

not so ... as, either ... or, 

neither ... nor. 

- конструкция to be going 

to (для выражения 

будущего действия). 

- конструкции It takes me 

обстоятельствами, 

следующими в 

определенном порядке 

(We moved to a new house 

last year); предложения с 

начальным ‘It’ и с 

начальным ‘There + to be’ 

(It’s cold. It’s five o’clock. 

It’s interesting. It was 

winter. There are a lot of 

trees in the park).  

- сложносочиненные 

предложения с 

сочинительными союзами 

and, but, or.  

- сложноподчиненные 

предложения с союзами и 

союзными словами what, 

when, why, which, that, 

who, if, because, that’s 

why, than, so. 

- все типы 

вопросительных 

предложений (общий, 

специальный, 

альтернативный, 

разделительный вопросы 

в Present, Future, Past 

порядке (We moved to a new house 

last year); предложения с 

начальным ‘It’ и с начальным 

‘There + to be’ (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was 

winter. There are a lot of trees in the 

park).  

- сложносочиненные предложения 

с сочинительными союзами and, 

but, or.  

- сложноподчиненные 

предложения с союзами и 

союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, 

that’s why, than, so.  

- cложноподчиненные 

предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; 

условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, 

which, that.  

- cложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever.  

- условные предложения 

реального (Conditional I – If it 

doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 
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(can/could/be able to, 

may/might, must/have to, 

shall/should, would, 

need).  

- фразовые глаголы, 

обслуживающие темы, 

отобранные для 

данного этапа 

обучения.  

- определенный, 

неопределенный и 

нулевой артикли (в том 

числе c 

географическими 

названиями).  

- неисчисляемые и 

исчисляемые 

существительные (a 

pencil, water), 

существительные с 

причастиями 

настоящего и 

прошедшего времени (a 

burning house, a written 

letter). существительные 

в функции 

прилагательного (art 

gallery).  

going to (для выражения 

будущего действия).  

- конструкции It takes 

me ... to do something; to 

look/feel/be happy.  

- конструкции be/get 

used to something; be/get 

used to doing something.  

- конструкции с 

инфинитивом типа I 

saw Jim ride/riding his 

bike. I want you to meet 

me at the station 

tomorrow. She seems to 

be a good friend.  

- правильные и 

неправильные глаголы 

в формах 

действительного залога 

в изъявительном 

наклонении (Present, 

Past, Future Simple; 

Present, Past, Future 

Continuous).  

- модальные глаголы и 

их эквиваленты 

(can/could/be able to, 

may/might, must/have to, 

... to do something; to 

look/feel/be happy.  

- конструкции be/get used 

to something; be/get used to 

doing something. 

- конструкции с 

инфинитивом типа I saw 

Jim ride/riding his bike. I 

want you to meet me at the 

station tomorrow. She 

seems to be a good friend. 

- правильные и 

неправильные глаголы в 

формах действительного 

залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, 

Future Simple; Present, 

Past, Future Continuous). 

- глаголы в видо-

временных формах 

страдательного залога 

(Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect 

Passive). 

- модальные глаголы и их 

эквиваленты (can/could/be 

able to, may/might, 

must/have to, shall/should, 

Simple; Present Perfect; 

Present Continuous).  

- побудительные 

предложения в 

утвердительной (Be 

careful) и отрицательной 

(Don’t worry) форме.  

- предложения с 

конструкциями as ... as, 

not so ... as, either ... or, 

neither ... nor.  

- конструкция to be going 

to (для выражения 

будущего действия).  

- конструкции It takes me 

... to do something; to 

look/feel/be happy. 

- конструкции be/get used 

to something; be/get used 

to doing something.  

- конструкции с 

инфинитивом типа I saw 

Jim ride/riding his bike. I 

want you to meet me at the 

station tomorrow. She 

seems to be a good friend.  

- правильные и 

неправильные глаголы в 

нереального характера (Conditional 

II – If I were rich, I would help the 

endangered animals; Conditional III 

– If she had asked me, I would have 

helped her).  

- все типы вопросительных 

предложений (общий, 

специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, 

Future, Past Simple; Present Perfect; 

Present Continuous).  

- побудительные предложения в 

утвердительной (Be careful) и 

отрицательной (Don’t worry) 

форме.  

- предложения с конструкциями as 

... as, not so ... as, either ... or, neither 

... nor.  

- конструкция to be going to (для 

выражения будущего действия).  

- конструкции It takes me ... to do 

something; to look/feel/be happy.  

- конструкции be/get used to 

something; be/get used to doing 

something.  

- конструкции с инфинитивом 

типа I saw Jim ride/riding his bike. I 

want you to meet me at the station 
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- степени сравнения 

прилагательных и 

наречий, в том числе 

образованных не по 

правилу (little – less – 

least).  

- личные местоимения в 

именительном (my) и 

объектном (me) 

падежах, а также в 

абсолютной форме 

(mine). неопределенные 

местоимения (some, 

any). Возвратные 

местоимения, 

неопределенные 

местоимения и их 

производные 

(somebody, anything, 

nobody, everything, etc.). 

shall/should, would, 

need). 

- причастия настоящего 

и прошедшего времени.  

- фразовые глаголы, 

обслуживающие темы, 

отобранные для 

данного этапа 

обучения.  

- определенный, 

неопределенный и 

нулевой артикли. 

- неисчисляемые и 

исчисляемые 

существительные (a 

pencil, water), 

существительные с 

причастиями 

настоящего и 

прошедшего времени (a 

burning house, a written 

letter). существительные 

в функции 

прилагательного (art 

gallery). 

- степени сравнения 

прилагательных и 

наречий, в том числе 

would, need).  

- причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

- неличные формы глагола 

(герундий, причастия 

настоящего и прошедшего 

времени) без различения 

их функций.  

- фразовые глаголы, 

обслуживающие темы, 

отобранные для данного 

этапа обучения. 

- определенный, 

неопределенный и 

нулевой артикли. 

- неисчисляемые и 

исчисляемые 

существительные (a pencil, 

water), существительные с 

причастиями настоящего 

и прошедшего времени (a 

burning house, a written 

letter). существительные в 

функции прилагательного 

(art gallery). 

- степени сравнения 

прилагательных и 

наречий, в том числе 

формах действительного 

залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, 

Future Simple; Present, 

Past Perfect; Present, Past, 

Future Continuous).  

- глаголы в видо-

временных формах 

страдательного залога 

(Present, Past, Future 

Simple Passive; Past 

Perfect Passive).  

- модальные глаголы и их 

эквиваленты (can/could/be 

able to, may/might, 

must/have to, shall/should, 

would, need).  

- косвенную речь в 

утвердительных, 

вопросительных и 

отрицательных 

предложениях в 

настоящем и прошедшем 

времени.  

- причастия настоящего и 

прошедшего времени.  

- неличные формы 

глагола (герундий, 

tomorrow. She seems to be a good 

friend.  

- правильные и неправильные 

глаголы в формах действительного 

залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future 

Simple; Present, Past Perfect; 

Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-

in-the-Past).  

- глаголы в видо-временных 

формах страдательного залога 

(Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive).  

- модальные глаголы и их 

эквиваленты (can/could/be able to, 

may/might, must/have to, 

shall/should, would, need).  

- косвенную речь в 

утвердительных, вопросительных 

и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. 

Согласование времен в рамках 

сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого.  

- причастия настоящего и 

прошедшего времени.  

- неличные формы глагола 
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образованных не по 

правилу (little – less – 

least).  

- личные местоимения в 

именительном (my) и 

объектном (me) 

падежах, а также в 

абсолютной форме 

(mine). неопределенные 

местоимения (some, 

any). Возвратные 

местоимения, 

неопределенные 

местоимения и их 

производные 

(somebody, anything, 

nobody, everything, etc.).  

- наречия, 

оканчивающиеся на -ly 

(early), а также 

совпадающие по форме 

с прилагательными 

(fast, high). 

- устойчивые 

словоформы в функции 

наречия типа sometimes, 

at last, at least, etc. 

- числительные для 

образованных не по 

правилу (little – less – 

least). 

- личные местоимения в 

именительном (my) и 

объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной 

форме (mine). 

неопределенные 

местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, 

неопределенные 

местоимения и их 

производные (somebody, 

anything, nobody, 

everything, etc.).  

- наречия, 

оканчивающиеся на -ly 

(early), а также 

совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, 

high).  

- устойчивые словоформы 

в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least, 

etc. 

- числительные для 

обозначения дат и 

причастия настоящего и 

прошедшего времени) без 

различения их функций.  

- фразовые глаголы, 

обслуживающие темы, 

отобранные для данного 

этапа обучения. 

- определенный, 

неопределенный и 

нулевой артикли.  

- неисчисляемые и 

исчисляемые 

существительные (a 

pencil, water), 

существительные с 

причастиями настоящего 

и прошедшего времени (a 

burning house, a written 

letter). существительные в 

функции прилагательного 

(art gallery).  

- степени сравнения 

прилагательных и 

наречий, в том числе 

образованных не по 

правилу (little – less – 

least). 

- личные местоимения в 

(герундий, причастия настоящего 

и прошедшего времени) без 

различения их функций.  

- фразовые глаголы, 

обслуживающие темы, 

отобранные для данного этапа 

обучения.  

- определенный, неопределенный 

и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями).  

- неисчисляемые и исчисляемые 

существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего 

времени (a burning house, a written 

letter). существительные в 

функции прилагательного (art 

gallery).  

- степени сравнения 

прилагательных и наречий, в том 

числе образованных не по правилу 

(little – less – least).  

- личные местоимения в 

именительном (my) и объектном 

(me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). 

неопределенные местоимения 

(some, any). Возвратные 
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обозначения дат и 

больших чисел. 

больших чисел.  именительном (my) и 

объектном (me) падежах, 

а также в абсолютной 

форме (mine). 

неопределенные 

местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, 

неопределенные 

местоимения и их 

производные (somebody, 

anything, nobody, 

everything, etc.).  

- наречия, 

оканчивающиеся на -ly 

(early), а также 

совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, 

high).  

- устойчивые 

словоформы в функции 

наречия типа sometimes, 

at last, at least, etc.  

- числительные для 

обозначения дат и 

больших чисел.  

местоимения, неопределенные 

местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, 

everything, etc.).  

- наречия, оканчивающиеся на -ly 

(early), а также совпадающие по 

форме с прилагательными (fast, 

high).  

- устойчивые словоформы в 

функции наречия типа sometimes, 

at last, at least, etc.  

- числительные для обозначения 

дат и больших чисел.  

1.2.5.4. История России. Всеобщая история 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося 

сформированы: 
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 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы 

миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о 

месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

История Древнего мира (5 класс) 

• определять место исторических событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, 

век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о 

событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

  а) форм государственного устройства древних обществ (с 

• давать характеристику общественного строя древних 

государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 

среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории. 
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использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 

«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);  

  б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы);  

  в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

древней истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

  а) экономических и социальных отношений, политического строя на 

Руси и в других государствах;  

  б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси 

и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и 

др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

• 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 отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

• 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 чем 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. 
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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. 

1.2.5.5. Обществознание 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Человек. Деятельность человека 
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 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики 

и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

 выполнять несложные практические задания, основанные 

на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и 

общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых 

потребностей, на примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа 

при характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и 

негативного воздействия группы на человека, делать 

выводы. 

 

Общество 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 

 наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных 

явлений и характеризовать основные направления 

общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 
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 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Социальные нормы 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; 

приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни 

современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

 использовать элементы причинно-следственного 

анализа для понимания влияния моральных устоев на 

развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового 

образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная 

справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по 

актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

семейных конфликтов; выражать собственное отношение 
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 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; корректировать 

собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа 

при характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа. 

 

Политическая сфера жизни общества 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

 осознавать значение гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и 

процессов и делать обоснованные выводы. 

 

Гражданин и государство 



 

50 

 

 характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной 

власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и 

свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 аргументированно обосновывать влияние 

происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире; 

 использовать знания и умения для формирования 

способности уважать права других людей, выполнять свои 

обязанности гражданина РФ. 

 

Основы российского законодательства 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и 

законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами. 
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гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Экономика 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные 

задачи, отражающие типичные ситуации в экономической 

сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий 

в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, 

оптимально распределять свои материальные и трудовые 

ресурсы, составлять семейный бюджет. 
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отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания 

при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

  обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

1.2.5.6. География 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Выпускник научится: 

1. осознание роли географии 

в познании окружающего 

мира: 

– объяснять роль различных 

источников географической 

информации.  

2. освоение системы 

географических знаний о 

природе, населении, 

хозяйстве мира: 

– объяснять географические 

следствия формы, размеров 

и движения Земли; 

– формулировать природные 

и антропогенные причины 

изменения окружающей 

1. осознание роли географии 

в познании окружающего 

мира: 

– объяснять роль различных 

источников географической 

информации. 

2. освоение системы 

географических знаний о 

природе, населении, 

хозяйстве мира: 

– объяснять географические 

следствия формы, размеров 

и движения Земли; 

– объяснять воздействие 

Солнца и Луны на мир 

живой и неживой природы; 

1. осознание роли географии 

в познании окружающего 

мира: 

– объяснять результаты 

выдающихся 

географических открытий и 

путешествий. 

2. освоение системы 

географических знаний о 

природе, населении, 

хозяйстве мира: 

– составлять характеристику 

процессов и явлений, 

характерных для каждой 

геосферы и географической 

оболочки; 

1. осознание роли географии 

в познании окружающего 

мира: 

– объяснять основные 

географические 

закономерности 

взаимодействия общества и 

природы; 

– объяснять роль 

географической науки в 

решении проблем 

гармоничного 

социоприродного развития. 

2. освоение системы 

географических знаний о 

природе, населении, 

1. осознание роли географии 

в познании окружающего 

мира: 

– объяснять основные 

географические 

закономерности 

взаимодействия общества и 

природы; 

– объяснять сущность 

происходящих в России 

социально-экономических 

преобразований; 

– аргументировать 

необходимость перехода на 

модель устойчивого 

развития; 
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среды; 

– выделять, описывать и 

объяснять существенные 

признаки географических 

объектов и явлений. 

3. использование 

географических умений: 

– находить в различных 

источниках и анализировать 

географическую 

информацию; 

– составлять описания 

различных географических 

объектов на основе анализа 

разнообразных источников 

географической 

информации; 

– применять приборы и 

инструменты для 

определения 

количественных и 

качественных характеристик 

компонентов природы. 

4. использование карт как 

моделей: 

– определять на карте 

местоположение 

географических объектов. 

5. понимание смысла 

собственной 

действительности: 

– выделять, описывать и 

объяснять существенные 

признаки географических 

объектов и явлений; 

– определять 

географические процессы и 

явления в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате 

деятельности человека; 

– различать типы земной 

коры; выявлять зависимость 

рельефа от воздействия 

внутренних и внешних сил; 

– выявлять главные 

причины различий в 

нагревании земной 

поверхности; 

– выделять причины 

стихийных явлений в 

геосферах. 

3. использование 

географических умений: 

– находить в различных 

источниках и анализировать 

географическую 

информацию; 

– составлять описания 

различных географических 

объектов на основе анализа 

разнообразных источников 

– выявлять взаимосвязь 

компонентов геосферы и их 

изменения; 

– объяснять проявление в 

природе Земли 

географической зональности 

и высотной поясности; 

– определять 

географические особенности 

природы материков, океанов 

и отдельных стран; 

– устанавливать связь между 

географическим 

положением, природными 

условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

– выделять природные и 

антропогенные причины 

возникновения 

геоэкологических проблем 

на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях. 

3. использование 

географических умений: 

– анализировать и оценивать 

информацию географии 

народов Земли; 

– находить и анализировать 

в различных источниках 

хозяйстве мира: 

– выявлять зависимость 

размещения населения и его 

хозяйственной деятельности 

от природных условий 

территории; 

– определять причины и 

следствия геоэкологических 

проблем; 

– приводить примеры 

закономерностей 

размещения населения, 

городов; 

– оценивать особенности 

географического положения, 

природно-ресурсного 

потенциала, 

демографической ситуации, 

степени урбанизации.  

3. использование 

географических умений: 

– анализировать и объяснять 

сущность географических 

процессов и явлений; 

– прогнозировать 

изменения: в природе, в 

численности и составе 

населения; 

– составлять рекомендации 

по решению географических 

проблем. 

– объяснять типичные черты 

и специфику природно-

хозяйственных систем и 

географических районов. 

2. освоение системы 

географических знаний о 

природе, населении, 

хозяйстве мира: 

– определять причины и 

следствия геоэкологических 

проблем; 

– приводить примеры 

закономерностей 

размещения отраслей, 

центров производства; 

– оценивать особенности 

развития экономики по 

отраслям и районам, роль 

России в мире. 

3. использование 

географических умений: 

– прогнозировать 

особенности развития 

географических систем; 

– прогнозировать изменения 

в географии деятельности; 

– составлять рекомендации 

по решению географических 

проблем, характеристики 

отдельных компонентов 

географических систем. 
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– определять роль 

результатов выдающихся 

географических открытий; 

– использовать 

географические знания для 

осуществления мер по 

сохранению природы и 

защите людей от стихийных 

природных и техногенных 

явлений; 

– приводить примеры 

использования и охраны 

природных ресурсов, 

адаптации человека к 

условиям окружающей 

среды 

географической 

информации; 

– применять приборы и 

инструменты для 

определения 

количественных и 

качественных характеристик 

компонентов природы. 

4. использование карт как 

моделей: 

– определять на карте 

местоположение 

географических объектов. 

5. понимание смысла 

собственной 

действительности: 

– формулировать своѐ 

отношение к природным и 

антропогенным причинам 

изменения окружающей 

среды; 

– использовать 

географические знания для 

осуществления мер по 

сохранению природы и 

защите людей от стихийных 

природных и техногенных 

явлений; 

– приводить примеры 

использования и охраны 

природных ресурсов, 

информацию, необходимую 

для объяснения 

географических явлений, 

хозяйственный потенциал и 

экологические проблемы на 

разных материках и в 

океанах.  

4. использование карт как 

моделей: 

– различать карты по 

содержанию, масштабу, 

способам картографического 

изображения; 

– выделять, описывать и 

объяснять по картам 

признаки географических 

объектов и явлений на 

материках, в океанах и 

различных странах. 

5. понимание смысла 

собственной 

действительности: 

– использовать 

географические знания для 

осуществления мер по 

сохранению природы и 

защите людей от стихийных 

природных и техногенных 

явлений; 

– приводить примеры 

использования и охраны 

4. использование карт как 

моделей: 

– пользоваться различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическими, 

статистическими и др.; 

– определять по картам 

местоположение 

географических объектов. 

5. понимание смысла 

собственной 

действительности: 

– формулировать своѐ 

отношение к культурному и 

природному наследию; 

– выражать своѐ отношение 

к идее устойчивого развития 

России, рациональному 

природопользованию, 

качеству жизни населения, 

деятельности 

экономических структур, 

национальным проектам и 

государственной 

региональной политике 

4. использование карт как 

моделей: 

– пользоваться различными 

источниками 

географической 

информации: 

картографическими, 

статистическими и др.; 

– определять по картам 

местоположение 

географических объектов. 

5. понимание смысла 

собственной 

действительности: 

– формулировать своѐ 

отношение к культурному и 

природному наследию; 

– выражать своѐ отношение 

к идее устойчивого развития 

России, рациональному 

природопользованию, 

качеству жизни населения, 

деятельности 

экономических структур, 

национальным проектам и 

государственной 

региональной политике.  
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адаптации человека к 

условиям окружающей 

среды. 

 

природных ресурсов, 

адаптации человека к 

условиям окружающей 

среды, еѐ влияния на 

особенности культуры 

народов; районов разной 

специализации 

хозяйственной деятельности 

крупнейших регионов и 

отдельных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие 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 средствах массовой 

информации; 

 составлять описание природного комплекса;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; 

 оценивать 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; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 
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 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.5.7. Математика 
Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования 

на базовом уровне) 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

- Знать таблицу сложения и 

вычитания однозначных чисел. 

- Знать таблицу умножения и 

деления однозначных чисел.  

- выполнять арифметические 

действия с натуральными 

числами.  

- Знать правила порядка 

выполнения действий в 

числовых выражениях. 

- читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 

1000 000.  

- выполнять действия с 

натуральными числами.  

- выполнять действия с 

обыкновенными (с 

одинаковыми 

знаменателями) и 

десятичными дробями.  

- выполнять действия с 

десятичными дробями.  

- выполнять разложение 

числа на множители 

- применять  основное 

свойство дроби.  

- осуществлять в 

выражениях и 

формулах числовые 

подстановки и 

выполнять 

соответствующие 

вычисления. 

- решать уравнения с 

одним неизвестным, 

сводящиеся к 

линейным.  

- выполнять основные 

действия со степенями 

- решать линейные 

неравенства с одной 

переменной и их 

системы.  

- решать системы 

линейных неравенств.  

- округлять целые числа 

и десятичные дроби.  

- находить приближения 

чисел с недостатком и с 

избытком.  

- применять свойства 

арифметических 

- выполнять устно 

арифметические 

действия: сложение и 

вычитание двузначных 

чисел и десятичных 

дробей с двумя знаками, 

умножение 

однозначных чисел, 

арифметические 

операции с 

обыкновенными 

дробями с однозначным 

знаменателем и 
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- решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

- читать и записывать 

многозначные натуральные 

числа.  

- сравнивать натуральные 

числа.  

- выполнять сложение 

натуральных чисел.  

- выполнять вычитание 

натуральных чисел. 

- вычислять числовые 

выражения. 

- выполнять умножение 

натуральных чисел.  

- выполнять деление 

натуральных чисел. 

- выполнять деление 

натуральных чисел с остатком. 

- Знать порядок выполнения 

действий при нахождении 

значений выражений. 

- Иметь представление об 

измерении геометрических 

величин на примере 

вычисления площадей и 

объемов, об единицах 

измерения. 

- сокращать дроби.  

- приводить дроби к 

наименьшему общему 

знаменателю. 

- сравнивать дроби. 

- выполнять сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

- выполнять сложение и 

вычитание смешанных 

чисел. 

- выполнять умножение и 

деление дробей.  

- находить часть от целого и 

целое по его части. 

- вычислять несложные 

дробные выражения. 

- Усвоить основное 

свойство пропорции. 

- решать несложные задачи 

с помощью пропорций. 

- Познакомиться с 

понятиями и формулами 

длины окружности и 

площади круга. 

- изображать 

положительные и 

отрицательные числа на 

с натуральными 

показателями.  

- выполнять основные 

действия с 

многочленами.  

- выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители.  

- Знать формулы 

сокращенного 

умножения.  

- выполнять основные 

действия с 

алгебраическими 

дробями. 

- строить график 

линейной функции. 

- решать системы двух 

линейных уравнений.  

- решать текстовые 

задачи 

алгебраическим 

методом. 

- использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

квадратных корней для 

вычисления значений и 

простейших 

преобразований 

числовых выражений, 

содержащих квадратные 

корни.  

- решать квадратные 

уравнения и 

рациональные 

уравнения, уравнения, 

сводящиеся к ним, 

несложные нелинейные 

системы. 

- решать несложные 

нелинейные системы 

уравнений.  

- решать несложные 

текстовые задачи с 

помощью уравнений.  

- определять свойства 

квадратичной функции 

по ее графику. 

- решать квадратные 

неравенства.  

- Знать как 

используются 

неравенства; примеры 

числителем; 

- переходить от одной 

формы записи чисел к 

другой, представлять 

десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в 

простейших случаях 

обыкновенную в виде 

десятичной, проценты 

— в виде дроби и дробь 

– в виде процентов; 

записывать большие и 

малые числа с 

использованием целых 

степеней десятки; 

- выполнять 

арифметические 

действия с 

рациональными 

числами, сравнивать 

рациональные и 

действительные числа; 

находить в несложных 

случаях значения 

степеней с целыми 

показателями и корней; 

находить значения 

числовых выражений; 
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- выполнять сложение и 

вычитание обыкновенных  

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

- сравнивать обыкновенные 

дроби с одинаковыми 

знаменателями. 

-читать и записывать 

десятичные дроби. 

-сравнивать десятичные дроби. 

- округлять десятичные дроби. 

- выполнять сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

- выполнять умножение и 

деление десятичных дробей. 

-Усвоить понятие среднего 

арифметического нескольких 

чисел. 

- пользоваться основными 

единицами измерения углов. 

- решать простейшие задачи на 

проценты. 

- измерять углы и строить их по 

заданной градусной мере. 

- читать таблицы и диаграммы. 

- составлять таблицы и 

диаграммы. 

- выполнять арифметические 

координатной прямой. 

- Уяснить понятие модуля 

числа. 

- сравнивать числа. 

- выполнять сложение и 

вычитание положительных 

и отрицательных чисел. 

- выполнять умножение и 

деление положительных и 

отрицательных чисел. 

- выполнять 

арифметические действия с 

рациональными числами.   

- решать линейные 

уравнений и уравнения, 

сводящиеся к ним. 

- выполнять простейшие 

преобразования выражений 

при решении уравнений. 

- распознавать 

параллельные и 

перпендикулярные прямые, 

различать их взаимное 

расположение. 

- определять координаты 

точки плоскости. 

- строить точки с 

заданными координатами.  

деятельности и 

повседневной жизни 

для выполнения 

расчетов по 

формулам, 

составления формул, 

выражающих 

зависимости между 

реальными 

величинами.  

- Понимать, что 

уравнения – это 

математический 

аппарат решения 

разнообразных задач 

из математики, 

смежных областей 

знаний, практики. 

- выполнять действия 

со степенями с 

натуральными 

показателями.  

- выполнять основные 

действия с 

многочленами.  

- выполнять 

комбинированные 

упражнения на 

их применения для 

решения 

математических и 

практических задач. 

- решать простейшие 

уравнения и неравенства 

с модулем 

- Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

выполнения расчетов по 

формулам, составления 

формул, выражающих 

зависимости между 

реальными величинами. 

- представление о 

иррациональных и 

действительных числах. 

- Понимать, что 

уравнения – это 

математический аппарат 

решения разнообразных 

задач из математики, 

смежных областей 

знаний, практики.  

- решать квадратные 

- округлять целые числа 

и десятичные дроби, 

находить приближения 

чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять 

оценку числовых 

выражений; 

- пользоваться 

основными единицами 

длины, массы, времени, 

скорости, площади, 

объема; выражать более 

крупные единицы через 

более мелкие и 

наоборот; 

- решать текстовые 

задачи, включая задачи, 

связанные с 

отношением и с 

пропорциональностью 

величин, дробями и 

процентами;  

- составлять буквенные 

выражения и формулы 

по условиям задач; 

осуществлять в 

выражениях и формулах 

числовые подстановки и 
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действия с обыкновенными 

дробями.  

- выполнять арифметические 

действия с десятичными 

дробями. 

- решать текстовые задачи .  

- выполнять измерения 

геометрических величин и 

находить их длину, площадь, 

объем.  

- измерять и строить углы. 

- решать простые задачи на 

проценты. 

- решать уравнения на основе 

зависимости между 

компонентами действий. 

- выполнять 

арифметические действия с 

рациональными числами. 

- решать линейные 

уравнений и уравнения, 

сводящиеся к ним. 

- решать текстовые задачи с 

помощью пропорций и 

процентов. 

- решать несложные 

текстовые задачи с 

помощью уравнений. 

- определять координаты 

точки плоскости. 

- строить точки с 

заданными координатами.  

действия с 

алгебраическими 

дробями. 

- Понимать, что 

функция – это 

математическая 

модель, позволяющая 

описывать и изучать 

разнообразные 

зависимости между 

реальными 

величинами. 

- использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для интерпретации 

графиков реальных 

зависимостей между 

величинами. 

- решать системы двух 

линейных уравнений.  

- решать текстовые 

задачи с помощью 

систем уравнений. 

уравнения , системы 

уравнений, содержащие 

нелинейные уравнения.  

- применять квадратные 

уравнения при решении 

задач. 

- Понимать, что 

функция – это 

математическая модель, 

позволяющая описывать 

и изучать разнообразные 

зависимости между 

реальными величинами.  

- Знать свойства 

квадратичной функции.  

- строить график 

квадратичной функции.  

- интерпретировать в 

несложных случаях 

графики реальных 

зависимостей между 

величинами, отвечая на 

поставленные вопросы. 

- решать неравенства 

методом интервалов 

выполнять 

соответствующие 

вычисления, 

осуществлять 

подстановку одного 

выражения в другое; 

выражать из формул 

одну переменную через 

остальные; 

- выполнять основные 

действия со степенями с 

целыми показателями, с 

многочленами и с 

алгебраическими 

дробями; выполнять 

разложение 

многочленов на 

множители; выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений; 

- применять свойства 

арифметических 

квадратных корней для 

вычисления значений и 

преобразований 

числовых выражений, 
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содержащих квадратные 

корни; 

- решать линейные, 

квадратные уравнения и 

рациональные 

уравнения, сводящиеся 

к ним, системы двух 

линейных уравнений и 

несложные нелинейные 

системы; 

- решать линейные и 

квадратные неравенства 

с одной переменной и 

их системы,  

- решать текстовые 

задачи алгебраическим 

методом, 

интерпретировать 

полученный результат, 

проводить отбор 

решений, исходя из 

формулировки задачи; 

- изображать числа 

точками на 

координатной прямой; 

- определять 

координаты точки 

плоскости, строить 
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точки с заданными 

координатами; 

изображать множество 

решений линейного 

неравенства;  

- распознавать 

арифметические и 

геометрические 

прогрессии; решать 

задачи с применением 

формулы общего члена 

и суммы нескольких 

первых членов;  

- находить значения 

функции, заданной 

формулой, таблицей, 

графиком по ее 

аргументу; находить 

значение аргумента по 

значению функции, 

заданной графиком или 

таблицей; 

- распознавать 

геометрические фигуры, 

различать их взаимное 

расположение;  

- изображать 

геометрические фигуры; 
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выполнять чертежи по 

условию задач;  

- распознавать на 

чертежах, моделях и в 

окружающей 

обстановке основные 

пространственные тела, 

изображать их; 

- строить сечения и 

развертки 

пространственных тел;  

- проводить операции 

над векторами, 

вычислять длину и 

координаты вектора, 

угол между векторами; 

- вычислять значения 

геометрических величин 

(длин, углов, площадей, 

объемов); в том числе: 

для углов от 0 до 180  

- определять значения 

тригонометрических 

функций по заданным 

значениям углов;  

- находить значения 

тригонометрических 

функций по значению 
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одной из них, находить 

стороны, углы и 

площади треугольников, 

длины ломаных, дуг 

окружности, площадей 

основных 

геометрических фигур и 

фигур, составленных из 

них; 

- решать 

геометрические задачи, 

опираясь на изученные 

свойства фигур и 

отношений между ними, 

применяя 

дополнительные 

построения, 

алгебраический и 

тригонометрический 

аппарат, соображения 

симметрии; 

- решать простейшие 

планиметрические 

задачи в пространстве; 

- проводить несложные 

доказательства, 

получать простейшие 

следствия из известных 
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или ранее полученных 

утверждений,  

- извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, 

строить диаграммы и 

графики; 

- вычислять средние 

значения результатов 

измерений; 

- находить частоту 

события, используя 

собственные 

наблюдения и готовые 

статистические данные; 

Выпускник получит возможность научиться (для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

5-6  классах 7-9  классах 

на базовом уровне 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
на базовом уровне 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- Оперировать понятиями: 

множество, характеристики 

множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, 

принадлежность,  

- распознавать логически 

некорректные высказывания;  

- строить цепочки 

умозаключений на основе 

использования правил логики 

- Оперировать понятиями: 

определение, теорема, аксиома, 

множество, характеристики 

множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, 

- строить цепочки 

умозаключений на основе 

использования правил логики; 

- использовать множества, 

операции с множествами, их 

графическое представление для 



 

65 

 

- определять принадлежность 

элемента множеству, 

объединению и пересечению 

множеств;  

- задавать множество с помощью 

перечисления элементов, 

словесного описания 

принадлежность, включение, 

равенство множеств; 

- изображать множества и 

отношение множеств с помощью 

кругов Эйлера; 

- определять принадлежность 

элемента множеству, объединению 

и пересечению множеств;  

- задавать множество с помощью 

перечисления элементов, 

словесного описания; 

- оперировать понятиями: 

высказывание, истинность и 

ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над 

высказываниями: и, или, не, 

условные высказывания 

(импликации); 

-строить высказывания, отрицания 

высказываний. 

описания реальных процессов и 

явлений 

- Оперировать понятиями: 

натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество 

рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных; 

- понимать и объяснять смысл 

позиционной записи 

 - Оперировать понятиями: 

множество натуральных чисел, 

множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, 

иррациональное число, квадратный 

корень, множество действительных 

чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных 

чисел; 

- понимать и объяснять смысл 

позиционной записи натурального 

числа; 

- применять правила 

приближенных вычислений при 

решении практических задач и 

решении задач других учебных 

предметов; 

- выполнять сравнение 

результатов вычислений при 

решении практических задач, в 

том числе приближенных 

вычислений; 

- составлять и оценивать 

числовые выражения при 

решении практических задач и 
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натурального числа; 

- обосновывать алгоритмы 

выполнения действий; 

использовать признаки 

делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 

11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и 

решении задач, обосновывать 

признаки делимости; 

-оперировать понятием модуль 

числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. 

- выполнять вычисления, в том 

числе с использованием приѐмов 

рациональных вычислений; 

- выполнять округление 

рациональных чисел с заданной 

точностью; 

сравнивать рациональные и 

иррациональные числа; 

- представлять рациональное число 

в виде десятичной дроби 

задач из других учебных 

предметов; 

- записывать и округлять 

числовые значения реальных 

величин с использованием 

разных систем измерения 

- Оперировать понятиями: 

равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое 

неравенство 

 - Оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, корень 

уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область 

определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений 

или неравенств); 

- решать линейные уравнения и 

уравнения, сводимые к линейным с 

помощью тождественных 

преобразований; 

- решать квадратные уравнения и 

уравнения, сводимые к квадратным 

с помощью тождественных 

преобразований; 

- решать дробно-линейные 

уравнения; 

решать простейшие 

иррациональные уравнения вида 

 f x a ,    f x g x ; 

- составлять и решать линейные 

и квадратные уравнения, 

уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, 

неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

- выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 

линейных и квадратных 

уравнений и систем линейных 

уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных 

предметов; 

- выбирать соответствующие 

уравнения, неравенства или их 

системы, для составления 

математической модели 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

- уметь интерпретировать 
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- решать уравнения вида 
nx a ; 

- решать уравнения способом 

разложения на множители и замены 

переменной; 

- использовать метод интервалов 

для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 

- решать несложные квадратные 

уравнения с параметром; 

- решать несложные уравнения в 

целых числах. 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

- Оперировать понятиями: 

столбчатые и круговые 

диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

извлекать, информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах; 

составлять таблицы, строить 

диаграммы на основе данных. 

 

- извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать 

информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений 

 

- Оперировать понятиями: 

функциональная зависимость, 

функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и 

значение функции, область 

определения и множество значений 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, 

чѐтность/нечѐтность функции;  

- строить графики линейной, 

квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции 

вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , 

y x ; 

на примере квадратичной функции, 

- составлять уравнения прямой по 

заданным условиям: проходящей 

через две точки с заданными 

координатами, проходящей через 
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данную точку и параллельной 

данной прямой; 

- исследовать функцию по еѐ 

графику; 

- находить множество значений, 

нули, промежутки 

знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

- оперировать понятиями: 

последовательность, 

арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

- решать задачи на арифметическую 

и геометрическую прогрессию. 

- Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности; 

- использовать разные краткие 

записи как модели текстов 

сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения 

задач; 

- Знать и применять оба способа 

поиска решения задач (от 

требования к условию и от 

условия к требованию); 

- выделять этапы решения задачи 

и содержание каждого этапа; 

- интерпретировать 

вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

- анализировать всевозможные 

- конструировать новые 

ситуации с учѐтом этих 

характеристик, в частности, 

при решении задач на 

концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

- решать и конструировать 

задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный 

вычислительный результат; 

- решать задачи на движение 

по реке, рассматривая разные 

системы отсчета 

 

- Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

- использовать разные краткие 

записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой 

схемы и решения задач; 

- различать модель текста и модель 

решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной 

задачи разные модели текста 

задачи; 

- знать и применять оба способа 

поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия 

к требованию); 

- выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

- уметь выбирать оптимальный 

- конструировать новые 

ситуации с учѐтом этих 

характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; 

- решать и конструировать 

задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный 

вычислительный результат; 

- решать задачи на движение по 

реке, рассматривая разные 

системы отсчета 

 



 

69 

 

ситуации взаимного 

расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

- решать разнообразные задачи 

«на части»,  

- решать и обосновывать свое 

решение задач (выделять 

математическую основу) на 

нахождение части числа и числа 

по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

- осознавать и объяснять 

идентичность задач разных 

типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, 

на движение); выделять эти 

величины и отношения между 

ними, применять их при решении 

задач. 

метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные 

решения задачи, если возможно; 

- анализировать затруднения при 

решении задач; 

- выполнять различные 

преобразования предложенной 

задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе 

обратные; 

- интерпретировать 

вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

- анализировать всевозможные 

ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном 

движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в 

одном, так и в противоположных 

направлениях; 

- исследовать всевозможные 

ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчѐта; 

- решать разнообразные задачи «на 

части»,  

- решать задачи на проценты, в том 

числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные 
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способы; 

- решать логические задачи 

разными способами, в том числе, с 

двумя блоками и с тремя блоками 

данных с помощью таблиц; 

- решать задачи по комбинаторике и 

теории вероятностей на основе 

использования изученных методов 

и обосновывать решение; 

- решать несложные задачи по 

математической статистике; 

- овладеть основными методами 

решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых 

по сравнению с изученными 

ситуациях. 

- Оперировать понятиями фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырѐхугольник, 

прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг,  

прямоугольный параллелепипед, 

куб, призма, шар, пирамида, 

цилиндр, конус;  

- извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах 

- изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки, 

 - Оперировать понятиями 

геометрических фигур;  

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов 

решения;  

- формулировать в простейших 

случаях свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения 

- владеть стандартной 

- использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин 
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циркуля, компьютерных 

инструментов. 

классификацией плоских фигур 

(треугольников и 

четырѐхугольников). 

- выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

вычислять площади 

прямоугольников, квадратов, 

объѐмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

- вычислять расстояния на 

местности в стандартных 

ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объѐмы 

комнат; 

- выполнять простейшие 

построения на местности, 

необходимые в реальной 

жизни;  

- оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира 

- Оперировать понятиями: 

равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, 

параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие 

фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники;  

- применять теорему Фалеса и 

теорему о пропорциональных 

отрезках при решении задач; 

- характеризовать взаимное 

расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. 

- использовать отношения для 

решения задач, возникающих в 

реальной жизни 

Характеризовать вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 

научных областей 

 Характеризовать вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 

научных областей; 

понимать роль математики в 

развитии России 

 

  - Используя изученные методы, 

проводить доказательство, 

выполнять опровержение; 

- Выбирать изученные методы и их 

комбинации для решения 

математических задач; 

использовать математические 

знания для описания 

закономерностей в окружающей 

- проводить вычисления на 

местности; 

- применять формулы при 

вычислениях в смежных 

учебных предметах, в 

окружающей действительности 
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действительности и произведениях 

искусства; 

- применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач. 

  - Изображать геометрические 

фигуры по текстовому и 

символьному описанию; 

- свободно оперировать 

чертѐжными инструментами в 

несложных случаях,  

выполнять построения 

треугольников, -применять 

отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить 

простейшие исследования числа 

решений; 

- изображать типовые плоские 

фигуры и объемные тела с 

помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

- выполнять простейшие 

построения на местности, 

необходимые в реальной жизни;  

- оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира 

  - Оперировать понятием движения 

и преобразования подобия, владеть 

приѐмами построения фигур с 

использованием движений и 

преобразований подобия, 

применять полученные знания и 

опыт построений в смежных 

предметах и в реальных ситуациях 

окружающего мира;  

- строить фигуру, подобную данной, 

- применять свойства движений 

и применять подобие для 

построений и вычислений  
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пользоваться свойствами подобия 

для обоснования свойств фигур; 

- применять свойства движений для 

проведения простейших 

обоснований свойств фигур. 

  - Оперировать понятиями вектор, 

сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, координаты 

на плоскости, координаты вектора; 

- выполнять действия над 

векторами (сложение, вычитание, 

умножение на число),  

- вычислять скалярное 

произведение, определять в 

простейших случаях угол между 

векторами,  

- выполнять разложение вектора на 

составляющие,  

- применять полученные знания в 

физике,  

- пользоваться формулой 

вычисления расстояния между 

точками по известным 

координатам, 

- применять векторы и координаты 

для решения геометрических задач 

на вычисление длин, углов. 

- использовать понятия векторов 

и координат для решения задач 

по физике, географии и другим 

учебным предметам 
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1.2.5.8. Информатика  

Раздел Выпускник научится: Выпускник получит возможность: 

Введение. Информация и информационные 

процессы 

 различать содержание основных 

понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, 

информационная система, информационная 

модель и др; 

 различать виды информации по 

способам еѐ восприятия человеком и по 

способам еѐ представления на материальных 

носителях; 

 раскрывать общие закономерности 

протекания информационных процессов в 

системах различной природы;  

 приводить примеры 

информационных процессов – процессов, 

связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных – в живой природе и 

технике; 

 классифицировать средства ИКТ в 

соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о  назначении основных 

компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней 

энергонезависимой памяти, устройств ввода-

вывода), характеристиках этих устройств; 

  определять качественные и 

количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях 

развития компьютеров; о том как можно 

 осознано подходить к выбору ИКТ – 

средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях 

на значения характеристик компьютера. 
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улучшить характеристики компьютеров;  
узнает о том какие задачи решаются с помощью 

суперкомпьютеров. 

Математические основы информатики 

 

 описывать размер двоичных текстов, 

используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, 

описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты 

по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными 

с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи 

данных по каналу связи, пропускная 

способность канала связи); 

 определять минимальную длину 

кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту 

(для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); 

 определять длину кодовой 

последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые 

числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в 

двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; 

складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения 

составленные с помощью операций «и», 

 познакомиться с примерами 

математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять 

сходства и различия между 

математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической 

моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

 узнать о том, что любые 

дискретные данные можно описать, 

используя алфавит, содержащий только два 

символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как 

информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и 

робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами 

использования графов, деревьев и списков 

при описании реальных объектов и 

процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок 

измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления реальными 

объектами (на примере учебных автономных 

роботов); 

 узнать о наличии кодов, которые 

исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 
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«или», «не» и скобок, определять истинность 

такого составного высказывания, если 

известны значения истинности входящих в 

него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в 

множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, 

связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути), деревьями (корень, 

лист, высота дерева) и списками (первый 

элемент, последний элемент, предыдущий 

элемент, следующий элемент; вставка, 

удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы 

смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не 

обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием 

текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы 

графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Алгоритмы и элементы программирования 

 

 составлять алгоритмы для решения 

учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи 

различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-

схемы,  с помощью формальных языков и 

др.); 

 познакомиться с использованием в 

программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения 

задач, возникающих в процессе учебы и вне 

ее; 

 познакомиться с задачами 
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 определять наиболее оптимальный 

способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с 

помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения 

заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины 

«исполнитель», «алгоритм», «программа», а 

также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

 выполнять без использования 

компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык 

программирования с использованием 

основных управляющих конструкций 

последовательного программирования 

(линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с 

использованием основных управляющих 

конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде 

программ на выбранном языке 

программирования; выполнять эти 

программы на компьютере; 

 использовать величины 

(переменные) различных типов, табличные 

обработки данных и алгоритмами их 

решения; 

 познакомиться с понятием 

«управление», с примерами того, как 

компьютер управляет различными 

системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели 

и др.); 

 познакомиться с учебной средой 

составления программ управления 

автономными роботами и разобрать 

примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 
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величины (массивы), а также выражения, 

составленные из этих величин; использовать 

оператор присваивания; 

 анализировать предложенный 

алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, 

операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке 

программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их 

значения. 

Использование программных систем и 

сервисов 

 

 классифицировать файлы по типу и 

иным параметрам; 

 выполнять основные операции с 

файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, 

«распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической 

структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов 

средствами операционной системы; 

 использовать динамические 

(электронные) таблицы, в том числе формулы 

с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; 

построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 использовать табличные 
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(реляционные) базы данных, выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; 

 анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 проводить поиск информации в сети 

Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат 

применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем 

образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; 

знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными 

видами программных систем и интернет-

сервисов (файловые менеджеры, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

 различными формами представления 

данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); 

 приемами безопасной организации 

своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. 

п.; 

 основами соблюдения норм 

информационной этики и права; 

 познакомится с программными 

средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным 

 узнать о данных от датчиков, 

например, датчиков роботизированных 

устройств; 

 практиковаться в использовании 

основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, 

электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами 

использования математического 

моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами 

функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с 

методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой 

вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она 

доказательствами подлинности (пример: 

наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к 

оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере 
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аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении 

аудио-визуальных данных. 
 

информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные 

стандарты; 

 узнать о структуре современных 

компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории 

и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами 

использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о 

роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных 

исследованиях. 

1.2.5.9. Физика 

 Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

  соблюдать правила безопасности и охраны труда 

при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: 

физическое тело, физическое явление, физическая 

величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить 

при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических 

явлений или физических свойств тел без использования 

прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать 

установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

 осознавать ценность научных 

исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее 

вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения 

физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения 

физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении 

прямых измерений; 

 самостоятельно проводить 

косвенные измерения и исследования 
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Примечание. При проведении исследования 

физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических 

величин. Записи показаний прямых измерений в этом 

случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении 

научной информации; 

 проводить прямые измерения физических 

величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна 

обеспечивать овладение прямыми измерениями всех 

перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей 

физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических 

величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них проявление 

физических величин с использованием 

различных способов измерения физических 

величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию 

физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой 

информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике 

информации; 

 создавать собственные письменные 

и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 
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изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и 

технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач 

научно-популярную литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Механические явления 

 

 распознавать механические явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение 

по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила 

тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, 

сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

 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; 

примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических 

последствий исследования космического 

пространств; 

 различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон 

сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний по механике с 
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формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать свойства тел, механические 

явления и процессы, используя физические законы: закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 

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 отсчета; 

 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, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

 

Тепловые явления  распознавать тепловые явления и объяснять на  использовать знания о тепловых 
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базе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел 

при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые 

явления, используя физические величины: количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота 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, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и 

процессы, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных 

физических моделей строения газов, жидкостей и твердых 

тел; 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения 

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, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических 

законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования 

частных законов; 

 находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 
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энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные 

явления 

 распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, 

прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, 

реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения 

изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

 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 

влияния электромагнитных излучений на 

живые организмы; 

 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.); 

 использовать приемы построения 

физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную 
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сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить 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 различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

 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 электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 
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полученного значения физической величины. 

Квантовые явления  распознавать квантовые явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, 

используя физические величины: массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; 

при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить 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 числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной 

модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и 

практического использования радиоактивности, ядерных и 

термоядерных реакций, спектрального анализа. 

 использовать полученные знания в 

повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами 

(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 и различать условия его 

использования; 

 понимать экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих 

проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

 

 указывать названия планет Солнечной системы; 

различать основные признаки суточного вращения 

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

 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 

звездного неба при наблюдениях звездного 

неба; 

 различать основные 
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характеристики звезд (размер, цвет, 

температура) соотносить цвет звезды с ее 

температурой; 

 различать гипотезы о 

происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.10. Биология 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

- роль в природе 

различных групп 

организмов; 

– объяснять роль 

живых организмов в 

круговороте веществ 

экосистемы. 

– приводить примеры 

приспособлений 

организмов к среде 

обитания и объяснять 

их значение; 

– находить черты, 

свидетельствующие об 

усложнении живых 

организмов по 

сравнению с предками, 

и давать им 

объяснение; 

– объяснять 

приспособления на 

разных стадиях 

жизненных циклов. 

– объяснять значение 

живых организмов в 

- объяснять роль 

растений в 

сообществах и их 

взаимное влияние друг 

на друга; 

– приводить примеры 

приспособлений 

цветковых растений к 

среде обитания и 

объяснять их 

значение; 

– находить черты, 

свидетельствующие об 

усложнении живых 

организмов по 

сравнению с предками, 

и давать им 

объяснение; 

– объяснять 

приспособления на 

разных стадиях 

жизненных циклов. 

– объяснять значение 

цветковых растений в 

жизни и хозяйстве 

- определять роль в природе 

изученных групп животных. 

– приводить примеры 

приспособлений животных к 

среде обитания и объяснять 

их значение; 

– находить черты, 

свидетельствующие об 

усложнении животных по 

сравнению с предками, и 

давать им объяснение; 

– объяснять приспособления 

на разных стадиях 

жизненных циклов. 

– объяснять значение 

животных в жизни и 

хозяйстве человека; 

– приводить примеры и 

характеризовать важных для 

жизни и хозяйства человека 

животных (обитателей 

жилищ, паразитов, 

переносчиков болезней, 

насекомых-опылителей, 

общественных и 

- характеризовать 

элементарные сведения об 

эмбриональном и 

постэмбриональном развитии 

человека. 

– объяснять некоторые 

наблюдаемые процессы, 

проходящие в собственном 

организме; 

– объяснять, почему 

физический труд и спорт 

благотворно влияют на 

организм; 

– использовать в быту 

элементарные знания основ 

психологии, чтобы уметь 

эффективно общаться (о 

человеческих темпераментах, 

эмоциях, их биологическом 

источнике и социальном 

смысле). 

– выделять основные 

функции организма (питание, 

дыхание, выделение, 

транспорт веществ, 

- объяснять роль 

биоразнообразия в 

поддержании биосферного 

круговорота веществ. 

- характеризовать 

индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), 

образование половых 

клеток, оплодотворение и 

важнейшие этапы онтогенеза 

многоклеточных; 

- объяснять природу 

устойчивости нормального 

онтогенеза; 

- использовать знания по 

экологии для оптимальной 

организации борьбы с 

инфекционными 

заболеваниями, вредителями 

домашнего и приусадебного 

хозяйства;  

- пользоваться знаниями по 

генетике и селекции для 

сохранения породной 

чистоты домашних 
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жизни и хозяйстве 

человека. 

– перечислять 

отличительные 

свойства живого; 

– различать (по 

таблице) основные 

группы живых 

организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: 

грибы, растения, 

животные) и основные 

группы растений 

(водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные и 

цветковые); 

– определять основные 

органы растений 

(части клетки); 

– объяснять строение 

и жизнедеятельность 

изученных групп 

живых организмов 

(бактерии, грибы, 

водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные и 

цветковые); 

– понимать смысл 

биологических 

человека: называть 

важнейшие 

культурные и 

лекарственные 

растения своей 

местности. 

– различать цветковые 

растения, 

однодольные и 

двудольные, 

приводить примеры 

растений  изученных 

семейств цветковых 

растений (максимум – 

называть характерные 

признаки цветковых 

растений изученных 

семейств); 

– определять основные 

органы растений (лист, 

стебель, цветок, 

корень); 

– объяснять строение 

и жизнедеятельность 

цветкового растения; 

– понимать смысл 

биологических 

терминов; 

– проводить 

биологические опыты 

и эксперименты и 

объяснять их 

результаты. 

кровососущих насекомых, 

промысловых рыб, 

охотничье-промысловых 

птиц и зверей, домашних 

животных и пр.) на примере 

своей местности, объяснять 

их значение. 

– различать (по таблице) 

основные группы животных 

(простейшие, типы 

кишечнополостных, 

плоских, круглых и 

кольчатых червей, 

моллюсков, членистоногих 

(в т.ч. классы ракообразных, 

насекомых, пауков), 

хордовых (в т.ч. классы рыб, 

земноводных, 

пресмыкающихся, птиц и 

млекопитающих);  

– объяснять строение и 

жизнедеятельность 

изученных групп животных 

(простейшие, 

кишечнополостные, 

плоские, круглые и 

кольчатые черви,  моллюски, 

членистоногие (в т.ч. 

ракообразные, насекомые, 

пауки), хордовые (в т.ч. 

рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы и 

млекопитающие); 

раздражимость, рост, 

развитие, размножение) и 

объяснять их роль в его 

жизнедеятельности; 

– характеризовать 

особенности строения и 

жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический 

смысл разделения органов и 

функций; 

– характеризовать, как 

кровеносная, нервная и 

эндокринная системы 

органов выполняют 

координирующую функцию в 

организме; 

– объяснять, какова роль 

опорно-двигательной 

системы в обеспечении 

функций передвижения и 

поддержания функций 

других систем органов; 

– характеризовать, как 

покровы поддерживают 

постоянство внутренней 

среды организма; 

– объяснять, какова роль 

основных функций организма 

(питание, дыхание, 

выделение) в обеспечении 

нормальной 

жизнедеятельности; 

– характеризовать 

животных (собак, кошек, 

аквариумных рыб, кур и 

др.); 

- соблюдать профилактику 

наследственных болезней; 

- использовать знания по 

теории эволюции для 

оптимальной организации 

борьбы с инфекционными 

заболеваниями, вредителями 

домашнего и приусадебного 

хозяйства. 

-характеризовать основные 

уровни организации живого; 

-понимать роль регуляции в 

обеспечении 

жизнедеятельности и 

эволюции живых систем; 

-перечислять основные 

положения клеточной 

теории; 

-характеризовать основные 

структурные элементы 

клетки, их функции и роль в 

жизнедеятельности целого 

организма, особенности 

строения клеток разных 

царств живых организмов; 

-уметь пользоваться 

микроскопом, готовить и 

рассматривать простейшие 

микропрепараты; 

-объяснять основные 
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терминов; 

– характеризовать 

методы биологической 

науки (наблюдение, 

сравнение, 

эксперимент, 

измерение) и их роль в 

познании живой 

природы; 

– проводить 

биологические опыты 

и эксперименты и 

объяснять их 

результаты; 

пользоваться 

увеличительными 

приборами и иметь 

элементарные навыки 

приготовления и 

изучения препаратов. 

– использовать знания 

биологии при 

соблюдении правил 

повседневной 

гигиены; 

– различать съедобные 

и ядовитые грибы и 

растения своей 

местности. 

– соблюдать и 

объяснять правила 

поведения в природе. 

– различать съедобные 

и ядовитые цветковые 

растения своей 

местности. 

– характеризовать основные 

экологические группы 

изученных групп животных; 

– понимать смысл 

биологических терминов;  

– различать важнейшие 

отряды насекомых и 

млекопитающих; 

– проводить наблюдения за 

жизнедеятельностью 

животных, биологические 

опыты и эксперименты и 

объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять 

правила поведения в 

природе;  

– характеризовать способы 

рационального 

использования ресурсов 

животных на примере своего 

региона. 

– использовать знания 

биологии при соблюдении 

правил повседневной 

гигиены; 

– осуществлять личную 

профилактику заболеваний, 

вызываемых 

паразитическими 

животными. 

внутреннюю среду организма 

и способы поддержания ее 

постоянства (гомеостаза); 

– объяснять, как человек 

узнает о том, что происходит 

в окружающем мире, и какую 

роль в этом играет высшая 

нервная деятельность и 

органы чувств; 

– характеризовать 

особенности строения и 

функции репродуктивной 

системы; 

– объяснять биологический 

смысл размножения и 

причины естественной 

смерти; 

– объяснять важнейшие 

психические функции 

человека, чтобы понимать 

себя и окружающих 

(соотношение 

физиологических и 

психологических основ в 

природе человека и т.п.); 

-понимать, к каким 

последствиям приводит 

нарушение важнейших 

функций организма 

(нарушение обмена веществ, 

координации функций); 

- выявлять причины 

нарушения осанки и развития 

физиологические функции 

человека и биологический 

смысл их регуляции; 

–различать основные 

факторы среды и 

характеризовать 

закономерности их влияния 

на организмы в разных 

средах обитания; 

-пользоваться понятиями об 

экологической нише и 

жизненной форме, 

биоценозе, экосистеме, 

биогеоценозе и 

биогеохимическом 

круговороте, продуцентах, 

консументах и редуцентах, 

пищевой пирамиде, 

пищевых цепях; 

-классифицировать живые 

организмы по их ролям в 

круговороте веществ, 

выделять цепи питания в 

экосистемах; 

- приводить примеры 

изменчивости и 

наследственности у растений 

и животных и объяснять 

причину этого явления; 

- характеризовать природу 

наследственных болезней; 

- характеризовать 

происхождение и основные 
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плоскостопия; 

- оказывать первую помощь 

при травмах; 

- применять свои знания для 

составления режима дня, 

труда и отдыха, правил 

рационального питания, 

поведения, гигиены; 

- называть симптомы 

некоторых распространенных 

болезней; 

- объяснять вред курения и 

употребления алкоголя, 

наркотиков. 

этапы эволюции жизни; 

- объяснять место человека 

среди животных и 

экологические предпосылки 

происхождения человека; 

- характеризовать 

экологические проблемы, 

стоящие перед 

человечеством; 

- объяснять и доказывать 

необходимость бережного 

отношения к живым 

организмам. 

– применять биологические 

знания для организации и 

планирования собственного 

здорового образа жизни и 

деятельности, благополучия 

своей семьи и 

благоприятной среды 

обитания человечества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
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 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи,  

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 

1.2.5.11. Химия 

Ученик научится 

8 класс 9 класс 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую 

систему химии; 

 называть химические элементы; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении 

опытов; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в 

растворе; 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, 

постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 называть признаки и условия протекания химических 

реакций; 

 протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении 

опытов; 
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 характеризовать физические и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных 

классов; 

 называть соединения изученных классов неорганических 

веществ; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

изученных классов неорганических веществ; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до 

кальция) на основе их положения в периодической системе 

Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: 

углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами металлов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению 

химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водородом, 

металлами, основаниями, галогенами. 

 называть факторы, влияющие на скорость химической 

реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: 

кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», 

«молярный объем»; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических 

веществ; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, 

свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от 

типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических 

соединениях; 
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признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами неметаллов; 

 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных 

разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», 

«электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая 

диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации 

кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической 

диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения 

реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного 

обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, 

этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная 

кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

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

характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 
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 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать необходимость соблюдения предписаний, 

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

1.2.5.12. Изобразительное искусство 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Ученик научится: 

- языку декоративно-

прикладного искусства; 

- различать особенности 

уникального 

крестьянского искусства; 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное 

начало, масштаб 

космического в образном 

строе рукотворных вещей, 

множественность 

вариантов – варьирование 

традиционных  

В итоге освоения 

программы учащиеся 

должны знать: 

– о месте и значении 

изобразительного 

искусства в культуре: 

жизни общества и жизни 

человека;  

– о существовании 

изобразительного 

искусства во все времена; 

должны иметь 

представление о 

многообразии образных 

языков искусства и 

особенностях видения 

В итоге освоения 

программы учащиеся 

должны: 

- знать о жанровой 

системе в 

изобразительном 

искусстве и ее значении 

для анализа развития 

искусства и понимания 

изменений видения мира, 

а следовательно, и 

способов его 

изображения; 

- знать о роли и 

истории тематической 

картины в 

изобразительном 

В итоге освоения 

программы учащиеся 

должны: 

– уметь анализировать 

произведения 

архитектуры и дизайна; 

знать место 

конструктивных искусств 

в ряду пластических 

искусств, их общие 

начала и специфику; 

– понимать особенности 

образного языка 

конструктивных видов 

искусства, единство 

функционального и 

художественно-образного 

В итоге освоения 

программы учащиеся 

должны: 

- освоить элементарную 

азбуку 

фотографирования; 

 - уметь анализировать 

фотопроизведение, исходя 

из принципов 

художественности, 

композиционной 

грамотности в своей 

съѐмочной фотопрактике; 

- принципы построения 

изображения и 
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образов, мотивов, 

сюжетов); 

- связывать времена в 

народном искусстве; 

- особенностям народного 

(крестьянского) искусства 

(традиционность, связь с 

природой, коллективное 

начало); 

- представлять тенденции 

развития современного 

повседневного и 

выставочного искусства. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- отображать в рисунках и 

проектах единство формы 

и декора (на доступном 

уровне); 

- создавать собственные 

проекты-импровизации в 

русле образного языка 

народного искусства, 

современных народных 

промыслов (ограничение 

цветовой палитры, 

вариации орнаментальных 

мотивов); 

мира в разные эпохи; 

– понимать взаимосвязь 

реальной 

действительности и ее 

художественного 

изображения в искусстве, 

ее претворение в 

художественный образ; 

– основные виды и жанры 

изобразительных 

искусств; иметь 

представление об 

основных этапах развития 

портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории 

искусства; 

– имена выдающихся 

художников и 

произведений искусства в 

жанрах портрета, пейзажа 

и натюрморта в мировом 

и отечественном 

искусстве; 

– понимать особенности 

творчества и значение в 

отечественной культуре 

великих русских 

художников-пейзажистов, 

мастеров портрета и 

натюрморта; 

– основные средства 

художественной 

выразительности в 

искусстве и ее жанровых 

видах (бытовой и 

исторический жанр, 

мифологическая и 

библейская темы 

в'искусстве); 

- понимать процесс 

работы художника над 

картиной, смысл каждого 

этапа этой работы, роль 

эскизов и этюдов; 

- знать о композиции 

как о целостности и 

образном строе 

произведения, о 

композиционном 

построении произведения, 

роли формата, 

выразительном значении 

размера произведения, 

соотношении целого и 

детали, значении каждого 

фрагмента и его 

метафорическом смысле; 

- чувствовать 

поэтическую красоту 

повседневности, 

раскрываемую в 

творчестве художников; 

понимать роль искусства 

в утверждении 

значительности каждого 

момента жизни человека, 

начал и их социальную 

роль; 

– знать основные этапы 

развития и истории 

архитектуры и дизайна, 

тенденции современного 

конструктивного 

искусства; 

– конструировать 

объемно-

пространственные 

композиции, 

моделировать 

архитектурно-

дизайнерские объекты (в 

графике и объеме); 

– моделировать в своем 

творчестве основные 

этапы художественно-

производственного 

процесса в 

конструктивных 

искусствах; 

– работать с натуры, по 

памяти и воображению 

над зарисовкой и 

проектированием 

конкретных зданий и 

вещной среды; 

– конструировать 

основные объемно-

пространственные 

объекты, реализуя при 

пространственно-

временного развития и 

построения видеоряда 

(раскадровки); 

- усвоить принципы 

киномонтажа в создании 

художественного образа; 

- технологическую 

цепочку производства 

видеофильма и быть 

способным  на практике 

реализовать свои знания 

при работе над 

простейшими учебными и 

домашними кино-и 

видеоработами; 

- быть готовыми к 

аргументированному 

подходу при анализе 

современных явлений в 

искусствах кино, 

телевидения, видео. 

- технологическую 

цепочку производства 

видеофильма и быть 

способным  на практике 

реализовать свои знания 

при работе над 
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- создавать проекты 

разных предметов среды, 

объединенных единой 

стилистикой (одежда, 

мебель, детали интерьера 

определенной эпохи); 

- объединять в 

индивидуально-

коллективной работе 

творческие усилия по 

созданию проектов 

украшения интерьера 

школы, или других 

декоративных работ, 

выполненных в 

материале; 

- различать по 

стилистическим 

особенностям 

декоративное искусство 

разных времен: Египта, 

Древней Греции, 

средневековой Европы, 

эпохи барокко, 

классицизма. 

 

изобразительном 

искусстве (линия, пятно, 

тон, цвет, форма, 

перспектива), 

особенности ритмической 

организации 

изображения; 

– о разных 

художественных 

материалах, 

художественных техниках 

и их значении в создании 

художественного образа; 

Обучающиеся должны 

уметь: 

– пользоваться красками 

(гуашь, акварель), 

несколькими 

графическими 

материалами (карандаш, 

тушь), обладать 

первичными навыками 

лепки, уметь использовать 

коллажные техники; 

– видеть конструктивную 

форму предмета, владеть 

первичными навыками 

плоского и объемного 

изображения предмета и 

группы предметов; знать 

общие правила 

построения головы 

человека; уметь 

в понимании и ощущении 

человеком своего бытия и 

красоты мира; 

- знать о роли 

искусства в создании 

памятников в честь 

больших исторических 

событий, 

- влиянии образа, 

созданного художником, 

на понимание событий 

истории; 

- знать о роли 

изобразительного 

искусства в понимании 

вечных тем жизни, в 

создании культурного 

контекста; 

- знать о поэтическом 

(метафорическом) 

претворении реальности 

во всех нйанрах изобрази-

тельного искусства; о 

разнице сюжета и 

содержания в картине; о 

роли конструктивного, 

изобразительного и 

декоративного начал в 

живописи, графике и 

скульптуре; понимать 

роль художественной 

иллюстрации; 

этом фронтальную, 

объемную и глубинно-

пространственную 

композицию; 

использовать в макетных 

и графических 

композициях ритм линий, 

цвета, объемов, статику и 

динамику тектоники и 

фактур; 

– владеть навыками 

формообразования, 

использования объемов в 

дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, 

картона, пластилина); 

создавать 

композиционные макеты 

объектов на предметной 

плоскости и в 

пространстве; 

– создавать с натуры и по 

воображению 

архитектурные образы 

графическими 

материалами и др.; 

работать над эскизом 

монументального 

произведения (витраж, 

мозаика, роспись, 

монументальная 

скульптура); использовать 

выразительный язык при 

простейшими учебными и 

домашними кино-и 

видеоработами; 

- быть готовыми к 

аргументированному 

подходу при анализе 

современных явлений в 

искусствах кино, 

телевидения, видео. 
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пользоваться начальными 

правилами линейной и 

воздушной перспективы; 

– видеть и использовать в 

качестве средств 

выражения соотношения 

пропорций, характер 

освещения, цветовые 

отношения при 

изображении с натуры, по 

представлению и по 

памяти; 

– создавать творческие 

композиционные работы в 

разных материалах с 

натуры, по памяти и 

воображению; 

– активно воспринимать 

произведения искусства и 

аргументированно 

анализировать разные 

уровни своего 

восприятия, понимать 

изобразительные 

метафоры и видеть 

целостную картину мира, 

присущую произведению 

искусства. 

- называть наиболее 

значимые произведения 

на исторические и 

библейские темы в 

европейском и 

отечественном искусстве; 

понимать особую 

культуростроительную 

роль русской темати-

ческой картины XIX-XX 

столетий; 

- иметь представление 

об историческом 

художественном 

процессе, о 

содержательных изме-

нениях картины мира и 

способах ее выражения, о 

существовании стилей и 

направлений в искусстве, 

о роли творческой 

индивидуальности 

художника; 

- иметь представление 

о сложном, 

противоречивом и 

насыщенном 

художественными собы-

тиями пути российского и 

мирового 

изобразительного 

искусства в XX веке; 

- получить первичные 

моделировании 

архитектурного ансамбля; 

– использовать 

разнообразные 

художественные 

материалы. 
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навыки передачи 

пропорций и движений 

фигуры человека с натуры 

и по представлению; 

- научиться владеть 

материалами живописи, 

графики и лепки на 

доступном возрасту 

уровне; 

- развивать навыки 

наблюдательности, 

способность образного 

видения окружающей 

ежедневной жизни, 

формирующие чуткость и 

активность восприятия 

реальности; 

- получить навыки 

соотнесения собственных 

переживаний с 

контекстами 

художественной 

культуры; получить 

творческий опыт в 

построении тематических 

композиций, 

предполагающий сбор 

художественно-

познавательного 

материала, формирование 

авторской позиции по 

выбранной теме и поиски 

способа ее выражения. 
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1.2.5.13. Музыка 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 

школ в западноевропейской музыке; 

 понимать истоки и 

интонационное своеобразие, 

характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального 

фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка 

западноевропейской музыки на примере 

мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, 

фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка 

отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, 

литургии, хорового концерта; 

 определять специфику 

духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику 

знаменного распева – основы 

древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения 

музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных 

образов; 

 выделять признаки для 

установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности 
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 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд 

и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

характер, эмоциональное состояние и 

свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 исполнять свою партию в хоре 

в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык 

музыки для освоения содержания 

различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, 

окружающего мира, математики и др.). 
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 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые 

в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 

стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 
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1.2.5.14.Технология 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результатам предметной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Предметные 

результаты освоения 

курса предполагают 

сформированность 

следующих умений: 

- осуществлять поиск и 

рационально 

использовать 

необходимую 

информацию в области 

оформления помещения, 

кулинарии и обработки 

тканей для 

Предметные 

результаты освоения 

курса предполагают 

сформированность 

следующих умений: 

- осуществлять поиск и 

рационально исполь-

зовать необходимую 

информацию в области 

оформления помещения, 

кулинарии и обработки 

тканей для 

проектирования и со-

здания объектов труда; 

- разрабатывать и 

оформлять интерьер жи-

Обучающиеся должны 

знать:  

- общие сведения о 

полезном и вредном 

воздействии 

микроорганизмов на 

пищевые продукты, 

источники и пути 

проникновения 

болезнетворных 

микробов в организм 

человека, о пищевых 

инфекциях, 

Требования к уровню 

подготовки учащихся  

Должны знать: 

- понятия технического 

творчества, законы и 

закономерности строения и 

развития техники; методы 

технического 

творчества; 

- основы 

бизнеспланирования; 

- потребности семьи, 

иерархию человеческих 

ОБЩИЕ 5-8 кл фгос 

Предметными результатами 

освоения учащимися основной 

школы программы 

«Технология» являются: В 

познавательной сфере: • 

рациональное использование 

учебной и дополнительной 

технической и 

технологической информации 

для проектирования и 

создания объектов труда;  

• оценка технологических 

свойств сырья, материалов и 

областей их применения;  

• ориентация в имеющихся и 
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проектирования и 

создания объектов 

труда; 

- разрабатывать и 

оформлять интерьер 

кухни и столовой 

изделиями собственного 

изготовления, чистить 

посуду из металла, 

стекла, керамики и 

древесины, 

поддерживать 

нормальное санитарное 

состояние кухни и 

столовой; 

- работать с кухонным 

оборудованием, инстру-

ментами, горячими 

жидкостями, проводить 

первичную обработку 

овощей, выполнять 

нарезку овощей, 

готовить блюда из 

сырых и вареных 

овощей, определять 

свежесть яиц и готовить 

блюда из них, нарезать 

хлеб для бутербродов, 

лого помещения, 

интерьер с комнатными 

растениями в интерьере; 

- работать с кухонным 

оборудованием, 

инструментами, 

горячими жидкостями, 

проводить первичную и 

тепловую кулинарную 

обработку рыбы, мяса, 

птицы, готовить первые 

блюда, сервировать стол 

к обеду; 

- заменять машинную 

иглу, устранять дефекты 

машинной строчки, 

использовать при-

способления к швейной 

машине; 

- выполнять на 

универсальной швейной 

машине следующие 

швы: обтачной и 

обтачной в кант; 

- читать и строить 

чертеж плечевого 

швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом, 

снимать мерки, 

записывать результаты 

измерений, выполнять 

моделирование, 

подготавливать 

заболеваниях;  

- правила оказания 

первой медицинской 

помощи при ожогах, 

поражении током, 

пищевых отравлениях; 

- требования к качеству 

готовых блюд, правила 

подачи готовых блюд к 

столу; 

- общие сведения о 

пищевой ценности 

молока; 

-общие сведения о роли 

кисломолочных 

продуктов в питании 

человека, об 

ассортименте 

кисломолочных 

продуктов, технологию 

приготовления творога в 

домашних условиях, 

кулинарные блюда из 

творога и технологию их 

приготовления;  

- выпечки блинов, 

оладий, блинчиков, виды 

разрыхлителей; 

потребностей; 

- понятие 

профессиональной 

деятельности; разделение и 

специализации труда, 

сферы, отрасли, 

предметы и процесс 

профессиональной 

деятельности; 

- основные виды 

художественной обработки 

материалов. 

Должны уметь: 

- проводить анализ 

творческих объектов, 

использовать различные 

методы технического 

творчества в создании 

новых объектов; 

- проводить расчеты и 

обоснование создания 

ученического 

предприятия; 

- выполнять эскизные 

работы проекта; 

- выбирать, обосновывать и 

выполнять 

индивидуальный 

возможных средствах и 

технологиях создания 

объектов труда;  

• владение алгоритмами и 

методами решения 

организационных и технико- 

технологических задач; 

• классификация видов и 

назначения методов 

получения и преобразования 

материалов, энергии, 

информации, объектов живой 

природы и социальной среды, 

а также соответствующих 

технологий промышленного 

производства; 

• распознавание видов, 

назначения материалов, 

инструментов и оборудования, 

применяемого в 

технологических процессах;  

• владение кодами и методами 

чтения и способами 

графического представления 

технической, технологической 

и инструктивной информации; 

• применение общенаучных 

знаний по предметам 

естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и 

осуществления 

технологических процессов 

для обоснования и 
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готовить различные 

бутерброды, горячие 

напитки, сервировать 

стол к завтраку; 

- определять в ткани 

долевую нить, лицевую 

и изнаночную стороны; 

- наматывать нитку на 

шпульку, заправлять 

верхнюю и нижнюю 

нитки, запускать 

швейную машину и 

регулировать ее 

скорость, выполнять 

машинные строчки (по 

прямой, по кривой, с 

поворотом на 

определенный угол с 

подъемом прижимной 

лапки, регулировать 

длину стежка); 

- выполнять на 

универсальной швейной 

машине следующие 

швы: стачной 

взаутюжку, стачной 

вразутюжку, накладной 

с закрытым срезом, в 

выкройку к раскрою; 

- подготавливать ткань к 

раскрою, переносить 

контурные и 

контрольные линии на 

ткань, выполнять 

раскрой изделия, об-

работку горловины, 

застежки, обрабатывать 

боковые срезы обтачным 

швом, определять 

качество готового 

изделия; 

- подготавливать 

материалы и 

инструменты для 

вязания крючком и 

спицами, читать 

условные обозначения, 

схемы узоров для 

вязания крючком и 

спицами, вязать изделие 

крючком и спицами. 

 

- способы приготовления 

пресного теста, раскатки 

теста, способы защипки 

краѐв пельменей и 

вареников, правила 

варки, способы 

определения готовности; 

- первичной обработке 

муки, способах 

приготовления теста для 

блинов, оладий, 

блинчиков; 

- технологию 

приготовления компотов 

киселей; 

- требования к качеству 

готовых блюд, правила 

подачи готовых блюд к 

столу, правила этикета; 

- технологию отделки 

изделий вышивкой в 

технике счѐтных швов; 

- основные свойства 

волокон животного 

происхождения и тканей 

из них, характеристику 

переплетений, 

зависимость свойств 

творческий проект; 

соблюдать правила 

безопасного труда при 

выполнении ручных 

швейных работ; 

- правильно 

организовывать учебное 

место. 

 

аргументации рациональности 

деятельности;  

• владение способами научной 

организации труда, формами 

деятельности, 

соответствующими культуре 

труда и технологической 

культуре производства; 

• применение элементов 

прикладной экономики при 

обосновании технологий и 

проектов. В трудовой сфере:  

• планирование 

технологического процесса и 

процесса труда; 

• подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и 

технологии;  

• проведение необходимых 

опытов и исследований при 

подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта 

труда;  

• подбор инструментов и 

оборудования с учетом 

требований технологии и 

материально-энергетических 

ресурсов; 

• проектирование 

последовательности операций 

и составление операционной 

карты работ;  

• выполнение технологических 
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подгибку с открытым и 

закрытым срезом; 

- читать и строить 

чертеж фартука, снимать 

мерки, записывать 

результаты измерений, 

выполнять мо-

делирование, 

подготавливать 

выкройку к раскрою; 

- выполнять обработку 

накладных карманов и 

бретелей, 

подготавливать ткань к 

раскрою, переносить 

контурные и 

контрольные линии на 

ткань, наметывать и 

настрачивать карманы, 

обрабатывать срезы 

швов в подгибку с 

закрытым срезом, 

определять качество 

готового изделия; 

подготавливать 

материалы лоскутной 

пластики к работе, 

подбирать материалы по 

тканей от вида 

переплетения; 

- принцип действия 

регуляторов швейной 

машины; 

- виды поясных изделий, 

эксплуатационные, 

гигиенические и 

эстетические требования 

к ним, правила 

измерения фигуры 

человека, условные 

обозначения мерок для 

построения чертежа 

конической юбки, 

особенности 

моделирования поясных 

изделий; 

- назначение, 

конструкцию, 

технологию выполнения 

и условные графические 

изображения 

соединительных 

машинных швов, 

технологическая 

последовательность 

обработки юбки; 

операций с соблюдением 

установленных норм, 

стандартов и ограничений;  

• соблюдение норм и правил 

безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил 

санитарии и гигиены;  

• соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и 

показателей качества 

промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• выбор и использование 

кодов, средств и видов пред 

ставления технической и 

технологической информации 

и знаковых систем в 

соответствии с 

коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение 

инструментов, приборов и 

оборудования в 

технологических процессах с 

учетом областей их 

применения; 

• контроль промежуточных и 

конечных результатов труда 
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цвету, рисунку и 

фактуре, пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями, 

шаблонами, соединять 

детали лоскутной 

пластики между собой, 

использовать 

прокладочные 

материалы. 

 

- экономная раскладка 

выкройки на ткани, 

технологическая 

последовательность 

раскроя ткани, правила 

подготовки и 

проведения первой 

примерки, выявление и 

исправление дефектов 

изделия;  

Обучающиеся должны 

уметь: 

- оказывать первичную 

помощь при ожогах, 

поражении 

электрическим током, 

отравлении; 

- приготавливать 

простоквашу, кефир, 

творог, блюда из 

творога; 

- приготавливать 

пресное тесто и блюда 

из него, защипывать 

края пельменей и 

вареников; 

- проводить первичную 

обработку фруктов и 

по установленным критериям 

и показателям с 

использованием контрольных 

и измерительных 

инструментов; 

• выявление допущенных 

ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их 

исправления; 

• документирование 

результатов труда и проектной 

деятельности; 

• расчет себестоимости 

продукта труда; 

• примерная экономическая 

оценка возможной прибыли с 

учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. В 

мотивационной сфере: 

• оценивание своей 

способности и готовности к 

труду в конкретной 

предметной деятельности; 

• оценивание своей 

способности и готовности к 

предпринимательской 

деятельности; 

• выбор профиля 
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ягод, приготавливать 

фруктовые пюре, желе и 

муссы 

- приготавливать тесто, 

выпекать блины, оладьи, 

блинчики; 

- варить компот, кисель, 

сервировать стол 

празднику, составлять 

меню на праздники, 

соблюдать правила 

этикета; 

- регулировать качество 

машинной строчки, 

проводить уход за 

швейной машиной 

- выполнять вышивку в 

технике счѐтных швов; 

- читать и строить 

чертѐж юбки, снимать 

мерки, записывать 

результаты измерений, 

выполнять 

моделирование, 

подготавливать 

выкройку к раскрою; 

- выполнять на швейной 

машине соединительные 

технологической подготовки в 

старших классах полной 

средней школы или профессии 

в учреждениях начального 

профессионального или 

среднего специального 

обучения; 

• выраженная готовность к 

труду в сфере материального 

производства или сфере услуг; 

• согласование своих 

потребностей и требований с 

потребностями и 

требованиями других 

участников познавательно-

трудовой деятельности; 

• осознание ответственности 

за качество результатов труда; 

• наличие экологической 

культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении 

работ; 

• стремление к экономии и 

бережливости в расходовании 

времени, материалов, 

денежных средств и труда. В 

эстетической сфере: 

• дизайнерское 
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машинные швы, 

подготавливать ткань к 

раскрою, переносить 

контурные и 

контрольные линии на 

ткань, определять 

качество готового 

изделия, выполнять 

простейший ремонт 

одежды (ремонт 

подкладки, карманов и 

т.д.) 

проектирование изделия или 

рациональная эстетическая 

организация работ; • 

моделирование 

художественного оформления 

объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или 

результатов труда; 

• эстетическое и рациональное 

оснащение рабочего места с 

учетом требований 

эргономики и научной 

организации труда; 

• рациональный выбор 

рабочего костюма и опрятное 

содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей 

группы для выполнения 

проекта с учетом общности 

интересов и возможностей 

будущих членов трудового 

коллектива; 

• выбор знаковых систем и 

средств для кодирования и 

оформления информации в 
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процессе коммуникации;  

• оформление 

коммуникационной и 

технологической 

документации с учетом 

требований действующих 

нормативов и стандартов;  

• публичная презентация и 

защита проекта изделия, 

продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов 

рекламных образов, слоганов 

и лейблов; 

• потребительская оценка 

зрительного ряда 

действующей рекламы. В 

физиолого-психологической 

сфере: 

• развитие моторики и 

координации движений рук 

при работе с ручными 

инструментами и выполнении 

операций с помощью машин и 

механизмов;  

• достижение необходимой 

точности движений при 

выполнении различных 

технологических операций; 
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• соблюдение требуемой 

величины усилия, 

прикладываемого к 

инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и 

логического мышления в  

процессе проектной 

деятельности 

 

 Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться: 

Современные 

материальные, 

информационные и 

гуманитарные 

технологии и 

перспективы их развития 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных 

видов. 

 приводить 

рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и 

прогнозы развития 

технологий в сферах 

медицины, производства и 

обработки материалов, 

машиностроения, 

производства продуктов 

питания, сервиса, 

информационной сфере. 

 

Формирование 

технологической 

культуры и проектно-

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

 выявлять и 

формулировать проблему, 

требующую технологического 
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технологического 

мышления обучающихся 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 

проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

решения; 

 модифицировать 

имеющиеся продукты в 

соответствии с ситуацией / 

заказом / потребностью / 

задачей деятельности и в 

соответствии с их 

характеристиками 

разрабатывать технологию 

на основе базовой технологии; 

 технологизировать 

свой опыт, представлять на 

основе ретроспективного 

анализа и унификации 

деятельности описание в виде 

инструкции или 

технологической карты; 

 оценивать 

коммерческий потенциал 

продукта и / или технологии. 
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технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, 

запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой 

(процессированием, регламентацией) технологии производства данного 

продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 

простых механизмов, с помощью материального или виртуального 

конструктора).  

Построение 

образовательных 

траекторий и планов в 

области 

профессионального 

самоопределения 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает 

тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на 

 предлагать 

альтернативные варианты 

траекторий 

профессионального 

образования для занятия 

заданных должностей; 

 анализировать социальный 
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региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 

оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или 

иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

статус произвольно заданной 

социально-профессиональной 

группы из числа профессий, 

обслуживающих технологии в 

сферах медицины, 

производства и обработки 

материалов, 

машиностроения, 

производства продуктов 

питания, сервиса, 

информационной сфере. 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом:  

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит 

примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» 

и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти 

технологии; 
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 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя 

(инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и 

взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области строительства, 

характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию технологических систем; 
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 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную 

группу потребностей на основе работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для получения заданных 

свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с собственными 

задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует профессии в сфере 

энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует профессии в сфере 

информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные 

производства, приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый 

потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических 

цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, 

составление схемы электропроводки; 
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 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта (на основании 

собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии получения материалов с 

заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие 

профессии, в том числе на предприятиях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции еѐ развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, 

механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризует тенденции развития 

социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаѐт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся характеристике транспортного средства, 
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 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населѐнного пункта / трассы на основе 

самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической защищѐнности, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / 

ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путѐм, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией собственной образовательной 

траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определѐнного уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 
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 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств 

в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного проекта. 

 

1.2.5.15. Физическая культура 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 характеризовать цель возрождения 

Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи 

развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших 

славу российскому спорту; 

 определять признаки 

положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем 

организма; 

 вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий 

с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической 

подготовленности; 
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 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 проводить занятия физической 

культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и 

туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные 

мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного 

массажа; 

 выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в 

показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и 

бега; 

 осуществлять судейство по одному 

из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические 

действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию 

вольным стилем. 
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1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность 

научиться: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и 

характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим 

поездкам;  

 адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия 

возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

 анализировать последствия 

возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять права 

покупателя;  

 анализировать последствия 

проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма;  

 предвидеть пути и средства 

возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую 

деятельность;анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни 

личности и общества и ее влияние на здоровье 
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 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

человека;  

 классифицировать и 

характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и 

обязанности супругов, и защищающих права 

ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности при 

формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные 

правовые аспекты оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при не 

инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при 

инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при 

остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при 

поражении электрическим током;  

 использовать для решения 

коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные 

источники информации, включая Интернет-

ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в 

повседневной жизнедеятельности, опасные и 
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 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма 

и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате 

в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

чрезвычайные ситуации, выдвигать 

предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной 

безопасности;  

 творчески решать моделируемые 

ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 
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 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

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

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее – система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся (рис. 1). 
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Рис. 1.Особенности структуры планируемых результатов. Функция и назначение. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования:  

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на управление качеством образования, 

описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, реализацию 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования;  

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (Стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);  

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности 

образовательного учреждения и системы образования разного уровня. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Еѐ 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. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки)  

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации).  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня (рис. 2). 
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Рис. 2. Система оценки достижения планируемых результатов 
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В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и критериальной 

базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных (рис. 3). 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной информации возможно 

только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Система оценки образовательных результатов 

Универсальные учебные действия – основа формирования метапредметных, 
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Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками 

типа: 

 «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении опорной 

системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

 «хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет определяющее значение для 

оценки эффективности всей системы основного общего образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их 

личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

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 профильного образования; 
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3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных 

и межличностных отношений, правосознание. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные 

результаты выпускников на ступени основного общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и ответственность системы образования и 

образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений при проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как достижений, так и психологических 

проблем развития ребѐнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего 

образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 
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обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Данные о достижении личностных результатов могут являться составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных 

достижений обучающихся, однако любое их использование возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных». 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. 

Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы фиксации личностных достижений детей. В 

настоящее время в гимназии разработано положение о портфолио (портфеле достижений) обучающегося. Данная форма относится к разряду 

«аутентичных» индивидуализированных оценок (то есть истинных, наиболее приближенных к реальному оцениванию), ориентированных не 

только на процесс оценивания, но и на самооценивание. Основной смысл – «показать все, на что ты способен».  

В портфолио фиксируется  

 уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, которым занимается учащийся;  

 особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру специальных способностей;  

 некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, самооценка);  

 результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п.   

Кроме того, отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он сделал для себя, своих родных, друзей и окружающих людей.  

Важная цель портфолио – представить отчет по процессу образования ребенка, увидеть «картину» значимых образовательных 

результатов в целом, обеспечить отслеживание его индивидуального прогресса в образовательном контексте, продемонстрировать его 

способности практически применять приобретенные знания и умения, то есть владение ключевыми компетенциями. Так, например, 

учащиеся 5-8 классов получают опыт самостоятельной оценки своих личностных достижений,  оценки общеучебных и универсальных 

учебных действий, в течение всех лет обучения в среднем звене заполняя таблицу в портфолио. 

 

Оценка личностных результатов развития обучающихся. 

Общеучебные и универсальные учебные действия 

Блок 1. Учебно-организационные действия 
Самооценка 

(2 – всегда, 1 – редко, 0 – не владею) 

1. Умею ставить учебную задачу  
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2. Понимаю последовательность действий  

3. Сравниваю полученные результаты с учебной задачей  

4. Оцениваю свою деятельность  

5. Оцениваю деятельность одноклассников  

6. Правильно оформляю работы и веду тетради  

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее важными (обведи порядковый номер в 

таблице) 

Блок 2. Учебно-информационные действия 
Самооценка 

(2 – всегда, 1 – редко, 0 – не владею 

1. Работаю с учебником  

2. Работаю с дополнительной информацией  

3. Составляю на основании текста таблицы, схемы, графики  

4. Осуществляю наблюдение за объектом в соответствии с 

алгоритмом 

 

5. Владею различными видами пересказа  

6. Различаю повествование, рассуждение, описание  

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее важными (обведи порядковый номер в 

таблице) 

Блок 3. Учебно-логические действия 
Самооценка 

(2 – всегда, 1 – редко, 0 – не владею) 

1.Умею выделять главное в учебной статье или тексте  

2.Составляю простой план к статье или план действий  

3.Сравниваю факты, явления, события по заданным критериям  

4.Даю определение по существенным признакам  



 

133 

 

5.Высказываю суждения и подтверждаю их фактами  

6.Обобщаю, подытоживаю информацию  

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее важными (обведи порядковый номер в 

таблице) 

Блок 4. Учебно-коммуникативные действия 
Самооценка 

(2 – всегда, 1 – редко, 0 – не владею) 

1. Умею высказывать свои суждения  

2. Задаю уточняющие вопросы  

3. Слушаю других  

4. Распределяю работу при совместной деятельности  

5. Участвую в учебном диалоге  

6. Организовываю работу в группе  

Спланируй на предстоящий год те действия, которые тебе кажутся наиболее важными (обведи порядковый номер в 

таблице) 

 

Кроме того, в портфолио содержатся такие разделы, как: «Лист моих достижений», «Мои общеучебные умения по предметам», 

«Самоанализ собственных планов и интересов», «Мой рейтинг по итогам учебного года», «Моя исследовательская деятельность», 

опросники, анкеты и памятки. 

Таким образом, пртфолио не только является современной эффективной формой оценивания, но и помогает решать важные 

педагогические задачи: поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; 

формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Основные разделы «Портфолио» («Портфеля достижений»):  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, выборки проектных, творческих и 

других работ по разным предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности).  
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Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть 

пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном – обучает ученика порядку пополнения портфеля 

основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо»,  «отлично», «превосходно». 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный характер; 

 психологические тесты и диагностики; 

 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 

 «Портфолио» («Портфель достижений»). 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса – учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

анализ и управление своей познавательной деятельностью.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

1. способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

2. способность к сотрудничеству и коммуникации; 

3. способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

4. способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

5. способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных действий. В силу своей природы, 

являясь функционально по сути ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и 

решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных 

учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в 

следующих основных формах. 
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Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство 

решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход 

широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку) и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных 

учеником, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения 

обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности обучающегося. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые 

проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация 

на партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки 

динамики формирования и уровня сформированностиметапредметных результатовв системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) 

наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным учреждением: 
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а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных достижений) обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля, промежуточной 

аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются 

материалы: 

 стартовая диагностика; 

 текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе, направленные на оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на работе с текстом; 

 текущее выполнение 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; способности и 

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

 защита итогового индивидуального проекта. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Таким образом, при оценке 

предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить 

их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 
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задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в Стандарте, предметные результаты содержат в 

себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее – систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее – систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы.  

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных задач образования на данной ступени, 

опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная составляющая предметных результатов. В основе 

многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе – причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами – с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов 

в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий. 
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Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий 

при условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только конкретному предмету, овладение 

которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их выполнению в 

рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые 

классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении 

всей системы оценки. В основе системы лежит накопительная система оценивания, выраженная в баллах по десятибалльной шкале 

оценивания образовательных достижений учащихся. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, 

так и в сторону недостижения. 

Установлено пять уровней достижений: 

1. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно», 

что соответствует отметке шкале или отметке «3» по 5-тибалльной шкале. 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. В связи с этим целесообразно выделить следующие 

три уровня, превышающие базовый: 
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2. Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо», что соответствует отметке отметке «4» по 

5-тибалльной шкале. Повышенный уровень предполагает решение типовой учебной задачи, где требовались отработанные действия и 

усвоенные знания. 

3. Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично», что соответствует отметке «5» по 5-тибалльной. 

Данный уровень (программный) предусматривает решение нестандартной учебной задачи, где потребовались либо действия в новой, 

непривычной ситуации, либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний. Умение действовать в нестандартной ситуации – 

это отличие от повышенного и базового уровней. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых выше высокого, отдельно выделен творческий или креативный 

уровень: 

4. Творческий или креативный уровень достижения планируемых результатов, оценка «превосходно», что соответствует 

отметке «5» по 5-тибалльной шкале. Данный уровень предусматривает решение не изучавшейся в классе учебной «сверхзадачи», для 

которой потребовались либо самостоятельно добытые, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия.  

5. Низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно», что соответствует отметке «2» по 5-тибалльной шкале.  

6. Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 стартовая диагностика; 

 тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам; 

 творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 

 «Портфолио» («Портфель достижений»); 

 Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, дневники учащихся). 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке образовательных достижений. 

Положительная динамика образовательных достижений – важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных), основными 

составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, 

так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-предметником и фиксируется классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 
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Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в «Портфолио» («Портфель достижений гимназиста»). 

Основными целями такого включения служат: 

 педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию 

обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 

интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

 соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при выборе направления 

профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он может быть отнесѐн к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но 

и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную область использования портфеля достижений 

подростков, в его состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровождающего успехами в различных 

учебных предметах; 

 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию 
собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки принимает образовательное учреждение. 

Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
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Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-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. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования основным объектом оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые 

исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной 

базой выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат 

мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщѐнные данные, полученные по результатам 

итоговой оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для дальнейшего 

продолжения образования. При итоговом оценивании учитывается сформированность умений выполнения индивидуальных проектов. 

Итоговая оценка формируется из двух составляющих:  

 результатов промежуточной аттестации (с учетом накопленной оценки — портфеля достижений, «Портфолио»), 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников.  

Причем первая составляющая свидетельствует о динамике индивидуальных достижений учащегося, а вторая – фиксирует не только 

знания, умения, навыки, но и уровень освоения основной образовательной программы, в том числе основных способов действий, 

способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Основные процедуры оценки: 
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 результаты, выносимые на итоговую оценку; 

 составляющие итоговой оценки; 

 интерпретация результатов итоговой оценки. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования  
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Итоговая оценка достижения результатов освоения основных 

образовательных программ 

Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых 

для продолжения образования 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся 
Результаты итоговых работ 

Динамика индивидуальных 

образовательных достижений, 

продвижение в достижении планируемых 

результатов  

 

Уровень освоения основных способов 

действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для обучения на 

следующей ступени образования 

 

ПРЕДМЕТ ОЦЕНКИ 
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Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования. Итоговая оценка. 

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. 

Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования с учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 
образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 
компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
2.1.1. Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся ступени основного общего образования на основе 

требований ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД.  

Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет методических материалов по разработке стандартов 

второго поколения.  

Цель программы: обеспечение регулирования различных аспектов освоения метапредметных умений, то есть способов действий, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях 
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Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры на ступени основного общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий основного общего образования; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия их формирования в 

образовательном процессе и в социуме; 

 обеспечить развитие универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей фундаментального ядра 

содержания образования наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин 

 конкретизация требований к результатам основного общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе содержит:  

 описание основных подходов по развитию универсальных учебных действий в основной школе, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития УУД, место и формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные 

занятия. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии включения развивающих задач как в 

урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития УУД при переходе от начального к основному общему образованию; 

Установленные стандартом новые требования к результатам обучающихся вызывают необходимость в изменении содержания 

обучения на основе принципов метапредметности как условия достижения высокого качества образования. Учитель сегодня должен стать 

помощником, создателем новых учебных ситуаций, новых заданий, направленных на формирование УУД и создание учащимися 

собственных продуктов в освоении знаний. 

Так как в основе разработанных стандартов второго поколения лежит системно-деятельностный подход и ключевым понятием в 

системно-деятельностном подходе выступает деятельность, то принцип отбора методов, способов и форм обучения - деятельностный. 

Формы и методы обучения, в основу отбора которых положен системно-деятельностный подход, а также способы и средства 

обучения дают возможность сформировать у учащихся такие универсальные учебные действия (УУД), которые в дальнейшем становятся 

личностными, метапредметными и предметными компетентностями.  

Системно-деятельностный подход обеспечивает переход от существующей практики дробления знаний на предметы к целостному 

образному восприятию мира. При таком подходе у учащихся формируется подход к изучаемому предмету как к системе знаний о мире, 
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выраженном в числах и фигурах (математика), в веществах (химия), телах и полях (физика), художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

2.1.2. Содержание программы 
Понятия, состав и характеристика УУД в условиях предметного преподавания 

Проблему формирования метапредметных умений учащихся можно отнести к разряду важных в методике и педагогике.  

Предметная система преподавания различных дисциплин обеспечивает возможность формирования у учащихся определенных 

умений, но несогласованность учебных программ, отсутствие преемственности приводит к отрывочности знаний, отсутствию у них единой 

целостной картины мира, понимания законов его развития.  

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле, умение учиться, а в узком – совокупность способов 

действий, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование предметных, личностных и метапредметных умений, 

включая организацию этого процесса. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщѐнные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

В составе универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования выделены четыре вида учебной 

деятельности:  

1) личностные;  

2) регулятивные; 

3) познавательные; 

4) коммуникативные. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  
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Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, так и того, 

что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

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

отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: 

общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта пространственно-графические или знаково-символические). 
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логические универсальные действия: 

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

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез и их обоснование, доказательство; 

постановка и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера  

 формулирование проблемы. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер обучающегося. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности 

обучающихся и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Чтобы развивать УУД в рамках какой-либо отдельно изучаемой дисциплины необходимо системно применять средства и приемы 

развития этих действий, что обеспечит в дальнейшем перенос действий, совершаемых в рамках одной дисциплины на другие. 

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. Обучающийся научится 

регулировать свою деятельность, если научится общению и сорегуляции, а из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия обучающего. Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к деятельности, познанию мира целостно, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений 

к себе. Системный подход к развитию УУД позволяет усмотреть общность одних явлений с другими явлениями объективной 

действительности. Это дает возможность выявить условия переноса и взаимодействия элементов системы. Именно поэтому к развитию УУД 

и выявлению уровней их сформированности необходимо подходить с точки зрения системно-деятельностного подхода. 

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 
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ориентация) развитие универсальных учебных действий претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты обучающегося, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

 На ступени основного общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного процесса 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют  учебные предметы 

гуманитарного цикла.  

 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Технологии формирования УУД 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные ситуации, которые 

специализированы для развития определѐнных УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена 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 еѐ решения);  

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

адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной 

школе возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: — на личностное самоопределение; — на развитие Я-концепции; — на 

смыслообразование; — на мотивацию; — на нравственно-этическое оценивание.  
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Коммуникативные универсальные учебные действия: — на учѐт позиции партнѐра; — на организацию и осуществление 

сотрудничества; — на передачу информации и отображение 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 сериацию, 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.  

В основе формирования УУД в начальной школе лежит технология развивающего обучения, то целесообразно для дальнейшего 

развития УУД в основной школе применять следующие технологии, способствующие активной работе обучающихся над заданиями 

самостоятельно: 

 технологии критического мышления; 

 технологии мастерских; 

 игровые технологии; 

 групповые технологии; 

 технологии компьютерного обучения; 

 проблемное обучение. 

Формы организации деятельности по формированию УУД 

Урочная деятельность 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок – защита проектов, мастерские письма, мастерские 

построения знаний, мастерские ценностных ориентаций; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение элементов деятельности: планирование, проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера; 

Внеурочная деятельность 

 образовательные экскурсии по предметам; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение различных предметов; 

 участие учащихся в предметных олимпиадах, конкурсах и конференциях.  

Планируемые результаты 
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В процессе развития метапредметных умений необходимо учитывать возрастные особенности обучающихся в основной школе. 

Поэтому целесообразно развивать метапредметные умения постепенно в соответствии с возможностями каждого обучающегося в процессе 

взросления. 

2.1.3. Развитие метапредметных умений в основной школе 
Способы и формы развития УУД 

УУД Формы и способы развития УУД 

2.1.3.1. Личностные УУД:  
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умения выделять нравственный 

аспект поведения на основе определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 

5 класс: 

1. ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«любовь к России к своей малой родине», «природа», «семья», «мир», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие», 

«честь» и «достоинство»; 

2. уважение к своему народу, развитие толерантности; 

3. освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего образовательного 

маршрута; 

4. оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей 

гражданина России; 

5. выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; 

знание прав учащихся и умение ими пользоваться. 

- урочная и внеурочная деятельность; 

- этические беседы, лекции, диспуты; 

- тематические вечера, литературные вечера;  

- совместная деятельность, сотрудничество. 

6 класс: 

1. создание историко-географического образа, включающего представление о 

территории и границах России, ее географических особенностях, знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; 

2. формирование образа социально-политического устройства России, 

представления о ее государственной организации, символике, знание государственных 

праздников; 

3. уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

- урочная и внеурочная деятельность; 

- этические беседы, лекции, диспуты; 

- тематические вечера,; 

- совместная деятельность, сотрудничество; 

- психологические тренинги 
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4. гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

5. участие в школьном самоуправлении в пределах возраста (дежурство в классе и 

в школе, участие в детский общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях). 

7 класс: 

1. знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; эмоциональное 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

2. уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение  к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

3. уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

4. умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, 

конструктивное разрешение конфликтов. 

- урочная и внеурочная деятельность; 

- этические беседы, лекции, диспуты; 

- тематические вечера, турниры знатоков этики; 

- совместная деятельность, сотрудничество; 

- психологические практикумы. 

8 класс: 

1. освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

2. экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, знание основных принципов и правил отношения к природе, знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

3. сформированность  позитивной моральной самооценки и моральных чувств – 

чувства гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда при их 

нарушении; 

4. устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

5. участие в общественной жизни на уровне школы и социума; 

- урочная и внеурочная деятельность; 

- этические беседы, лекции, диспуты; 

- тематические вечера, турниры знатоков этики; 

- совместная деятельность, сотрудничество 

- участие в социальном проектировании; 

 

9 класс: 

1. знание основных положений Конституции РФ, РК, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

2. сформированность социально-критического мышления, ориентация в 

- урочная и внеурочная деятельность; 

- этические беседы, лекции, диспуты; 

- тематические вечера, турниры знатоков этики; 

- совместная деятельность, сотрудничество; 

- участие в социальном проектировании. 
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особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественно-политическими событиями; 

3. ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали; 

4. сформированность потребности в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

5. готовность к выбору профильного образования; 

6. умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий. 

2.1.3.2. Регулятивные УУД: 
умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс: 

1. постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача 

понять, запомнить, воспроизвести) 

2. использовать справочную литературу, ИКТ,  инструменты и приборы; 

3. умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учета выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале; 

- творческие учебные задания, практические 

работы; 

- проблемные ситуации; 

- проектная и исследовательская деятельность. 

6 класс: 

1. принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ условий, 

выбор соответствующего способа действий, контроль и оценка его выполнения) 

2. умение планировать пути достижения намеченных целей; 

3. умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи; 

4. умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести 

соответствующие коррективы в процесс выполнения учебной задачи; 

5. принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

- творческие учебные задания, практические 

работы; 

- проблемные ситуации; 

- проектная и исследовательская деятельность. 

7 класс: 

1. формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

2. формирование действий планирования деятельности во времени и регуляция 

темпа его выполнения на основе овладения приемами управления временем (тайм-

менеджмент) 

- творческие учебные задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и исследовательская деятельность. 
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3. адекватная оценка собственных возможностей в отношении решения 

поставленной задачи. 

8 класс: 

1. умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности и 

находить рациональные способы их устранения; 

2. формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления; 

3. осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия. 

- творческие учебные задания, практические 

работы; 

- проблемные ситуации; 

- проектная и исследовательская деятельность. 

 

9 класс: 

1. умение самостоятельно вырабатывать  и применять критерии  и способы 

дифференцированной оценки  собственной учебной деятельности; 

2. самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности; 

3. формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса; 

4. принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной 

деятельности. 

- творческие учебные задания, практические 

работы; 

- проблемные ситуации; 

- проектная и исследовательская деятельность. 

 

2.1.3.3. Познавательные УУД   
включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

 5 класс: 

1. самостоятельно выделять и формулировать цель; 

2. ориентироваться в учебных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников;  

4. анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и 

факты; 

5. самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать 

ее, представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

6. уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; 

7. строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

8. проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

- задания творческого и поискового характера 

(проблемные вопросы, учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и извлечение необходимой 

информации. 

6 класс: - задания творческого и поискового характера 
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1. выбирать наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

2. контролировать  и оценивать процесс и результат деятельности; 

3. овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; 

4. извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

5. определение основной и второстепенной информации; 

6. давать определения понятиям, устанавливать причинно-следственные связи; 

7. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

(проблемные вопросы, учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и извлечение необходимой 

информации. 

7 класс: 

1. свободно ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

2. понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации; 

3. умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 

4. составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста 

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

5. создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

6. умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

- задания творческого и поискового характера 

(проблемные вопросы, учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и извлечение необходимой 

информации. 

8 класс: 

1. анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

2. синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты; 

3. выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов, самостоятельно выбирая  основания для указанных логических операций; 

4. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

- задания творческого и поискового характера 

(проблемные вопросы, учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблюдения, опыты, 

практические работы; 



 

156 

 

зависимости от конкретных условий; 

5. обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с наименьшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

6. работать с метафорами – понимать переносной смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

- сочинения на заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и извлечение необходимой 

информации. 

9 класс: 

1. умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

2. умение устанавливать причинно-следственных связей, строить логические цепи 

рассуждений, доказательств; 

3. выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем проведения 

исследования с поэтапным контролем и коррекцией результатов работы; 

4. объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

5. овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения. 

- задания творческого и поискового характера 

(проблемные вопросы, учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную тему и 

редактирование; 

- смысловое чтение и извлечение необходимой 

информации. 

2.1.3.4. Коммуникативные УУД:  
умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

5 класс: 

1. участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

2. оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

3. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы; 

4. отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; 

5. критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных 

позиций, понимать точку зрения другого; 

- групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

- КТД, дискуссии; 

- самоуправление; 

- конференции; 

- игры – состязания, игры – конкурсы. 
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6. предвидеть последствия коллективных решений. 

6 класс: 

1. понимать возможности различных точек зрения, которые не совпадают с 

собственной; 

2. готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой 

позиции); 

3. определять цели и функции участников, способы их взаимодействия; 

4. планировать общие способы работы группы; 

5. обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

6. уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого. 

- групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

- КТД, дискуссии; 

- самоуправление; 

- конференции; 

- игры – состязания, игры – конкурсы. 

7 класс: 

1. умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 

2. способность брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

3. готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку  партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

4. использовать адекватные языковые средства для отражения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений. 

- групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

- КТД, дискуссии; 

- самоуправление; 

- конференции; 

- игры – состязания, игры – конкурсы; 

- психологические практикумы и тренинги. 

8 класс: 

1. вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного языка; 

2. умение аргументировать свою точку зрения , спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов способом; 

3. способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

4. устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

5. адекватное межличностное восприятие партнера. 

- групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

- КТД, дискуссии; 

- самоуправление; 

- конференции; 

- игры – состязания, игры – конкурсы. 

9 класс: - групповые формы работы; 
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1. разрешать конфликты через выявление, идентификацию проблемы, поиск и 

оценку альтернативных способов разрешение конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 

2. управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку действий, 

умение убеждать; 

3. интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

с людьми разных возрастных категорий; 

4. переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как 

задачу через анализ ее условий; 

5. стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, 

способность к эмпатии; 

6. речевое отображение (описание, объяснение) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, 

оценка) предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), 

служащей этапом интериоризации – процесса переноса во внутренний план в ходе 

усвоения умственных действий и понятий. 

- беседы, игры, сочинения; 

- КТД, дискуссии; 

- самоуправление; 

- конференции; 

- игры – состязания, игры – конкурсы; 

- психологические практикумы, тренинги, 

ролевые игры. 

 

2.1.4. Система оценки уровня сформированности УУД 
Уровни сформированности универсальных учебных действий нужны для постановки индивидуальных образовательных задач 

обучающегося, для того чтобы развитие умений у каждого обучающегося было поэтапным и последовательным, он переходил к заданиям 

следующего уровня после успешного освоения им предыдущего. Необходимо признать, что в классно-урочной системе процесс развития 

УУД является дискретным, так как многим ученикам в очередном классе приходится приступать к более сложным заданиям и видам 

учебной работы, так и не закончив освоение простых. На учебных предметах необходимо использовать специальные задания, 

инициирующие выполнение учащимися необходимых учебных действий. Комплект учебных материалов состоит из заданий по предмету и 

кодификатора умений (действий). Присваивается одинаковый номер и умению, и соответствующим заданиям (вопросам) в учебных 

материалах. Например, умение определять последовательность выполнения домашней работы можно обозначить номером 1, а умение 

озаглавливать — номером 6. 

Примерный кодификатор для учителя 5-х классов 

Умения Код умения (действия) Номера темы, на содержании 
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которых предлагаются задания на 

формирование умения 

Определять наиболее четкую последовательность действий по 

выполнению учебной задачи  

1  

Читать бегло, сознательно, правильно, с соблюдением необходимой 

меры выразительности читать художественные, научно-

популярные, публицистические и официально-деловые тексты. 

2  

Использовать в соответствии с учебной задачей следующие виды 

чтения: сплошное, выборочное, беглое, сканирование; 

аналитическое, комментированное; по ролям; предварительное, 

повторное 

3  

Озаглавливать текст  4  

Работать с основными компонентами текста учебника: 

оглавлением; учебным текстом; вопросами и заданиями; словарѐм; 

приложениями и образцами; иллюстрациями, схемами, таблицами 

и сносками. 

5  

Создавать письменные тексты различных типов. Составлять 

простой план текста 

6  

Выявлять главную мысль текста 7  

Составлять на основании данного текста таблицы, схемы, график. 8  

Проявлять готовность и способность к выполнению норм и 

требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика 

способности и к решению моральных дилемм на основе учѐта 

позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям 

9  
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Примерный кодификатор для учителя 6-х классов 

Умения Код умения (действия) 

Номера темы, на содержании 

которых предлагаются задания на 

формирование умения 

Ставить общие и частные задачи образовательной деятельности 1  

Самостоятельно подготовиться к выразиательному чтению 

проанализированного на занятии художественного, 

публицистического, научно-популярного текста. 

2  

Пользоваться библиографической карточкой. Уметь 

библиографически описать книги одного-двух авторов. 

3  

Различать научные, официально-деловые, публицистические и 

художественные письменные тексты 

4  

Подбирать и группировать материал по определѐнной теме из 

научных, официально-деловых, публицистических и художествен-

ных текстов. 

5  

Составлять простой план письменного текста. Составлять сложный 

план текста 

6  

Составлять на основании данного текста таблицы, схемы, график. 7  

Совершать действия, направленные на кооперацию, сотрудни-

чество; коммуникативно-речевые действия, служащие средством 

передачи информации другим людям и становления рефлексии 

8  

Проявлять уважение к личности и еѐ достоинствам, 

доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия, Проявлять адекватную позитивную 

самооценку 

9  

Примерный кодификатор для учителя 7-х классов 

Умения Код умения (действия) Номера темы, на содержании 

которых предлагаются задания на 
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формирование умения 

Адаптировать основные этапы учебного труда под индивидуальные 

особенности 

1  

Определять примерное содержание незнакомой книги по 

титульному листу, оглавлению, предисловию, послесловию, 

иллюстрациям, аннотации. 

2  

Определять объект анализа и синтеза отграничивать вещь или 

процесс от других явлений или процессов. 

3  

Определять аспект анализа и синтеза, устанавливать точку зрения, 

с которой будут определяться существенные признаки изучаемого 

объекта. 

4  

Определять компоненты объекта. Определять пространственные 

отношения компонентов объекта.  

5  

Выполнять неполное однолинейное сравнение, т.е. устанавливать 

либо только сходство, либо только различие по одному аспекту 

6  

Выполнять неполное комплексное сравнение, т.е. устанавливать либо 

только сходство, либо только различие по нескольким аспектам 

7  

Выполнять сравнение по аналогии, т.е. из сходства объектов в 

некоторых 

8  

Уметь слушать и вступать в диалог планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия 

9  

Управлять поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий 

10  

Проявлять уважение к другим народам России и мира и принятие 

их, уважение к истории, культурным и историческим памятникам 

11  

Проявлять готовность к самообразованию и самовоспитанию 12  
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2.1.5. Условия и средства формирования УУД 
Создание учебных ситуаций как средство формирования УУД 

Моделирование учебных ситуаций, способствующих формированию УУД, необходимых выпускнику в дальнейшей учебной 

деятельности, которые в процессе внедрения в работу, помогут: 

  самостоятельно организовать свою деятельность; 

 овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения  между 

различными объектами; 

  овладеть логическими действиями сравнения, анализа и синтеза. 

Учебная ситуация (УС) – это такая особая единица учебного процесса, в которой дети с помощью учителя обнаруживают предмет 

своего действия, исследуют его, совершая разнообразные учебные действия, преобразуют его, например, переформулируют, или предлагают 

свое описание, частично – запоминают. 

В. В. Краевский и И. Я. Лернер понимают под учебной ситуацией «момент процесса обучения, сохраняющий основные 

характеристики процесса; это такое целостное образование, которое включает дидактическую задачу, специфические условия обучения, а 

также специфическую деятельность учителя и учащихся в этих условиях, выступающие в их отношении к подлежащему усвоению 

фрагменту содержания». Авторы обращают внимание, что на первом этапе процесса обучения, когда встает дидактическая задача подготовки 

учащихся к восприятию знаний, умений, отношений, необходимо привлечение внимания учащихся к значимости материала, возбуждение 

интереса к нему, разъяснение хода работы по теме. Для решения каждой из этих задач должны быть сконструированы свои учебные 

ситуации, уточнена подзадача, выбраны приемы, средства обучения.  

Для ученых важно выявить восприятие материала учащимися, организовать на следующем этапе учебную практику 

внутрипредметного характера и учебную практику, моделирующую жизненные ситуации. А на третьем этапе организовать самостоятельное 

использование учебного материала «в жизненной практике». 

Учебная (образовательная) ситуация выполняет роль среды, а не результата, который должен быть получен учащимися. Цикл 

образовательной ситуации включает в себя мотивацию деятельности, ее проблематизацию, личное решение проблемы участниками 

ситуации, демонстрацию образовательных продуктов, их сопоставление друг с другом и с культурно-историческими аналогами, рефлексию 

результатов. Чтобы мотивировать учащихся учебная ситуация должна возникать из личного опыта детей. Учителю необходимо найти 

противоречие в высказываниях учеников, помогать им четко формулировать свои мысли. Вычленив вопрос, тесно связанный с темой, 

изучаемой на уроке (этот вопрос не содержит однозначного решения) не торопимся давать «правильный» ответ. Учитель может, во-первых, 

познакомить учащихся с научными данными по этому вопросу,  и учащиеся сопоставляют свои знания с научными, во-вторых, учитель 

может оставить учебную ситуацию открытой, давая возможность к поиску новых решений. Развитие образовательной ситуации предполагает 
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возможность перехода ученика на более высокие смысловые уровни: от предметного к метапредметному. Постепенное включение учебных 

ситуаций в традиционный образовательный процесс приводит к тому, что у учащихся вырабатывается личностный подход к изучаемому 

материалу. Структура УС: 

1. Отбор содержания урока.  

2. Выявление личного опыта учащихся по теме урока (возможны вопросы, начинающиеся со слов: как, почему, когда, отчего? зачем?). 

3. Формулирование проблемного вопроса по теме урока 

4. Предлагаемые пути решения вопроса. 

5. Алгоритм решения (предлагается учителем или учениками). 

6. Решение учащимися вопроса по алгоритму и демонстрация результата. 

7. Моделирование жизненной ситуации.  

2.1.6. Мониторинг успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 
Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать содержание основных разделов учебных дисциплин и 

ведущие виды учебной деятельности, которые формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только на 

элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной составляющей. Неоходимо объективно оценить такие 

образовательные достижения обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности (соответственно: 

умения применять знания в учебной ситуации для получения новых знаний, использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с 

реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений). 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании любого предмета является процесс 

последовательного преобразования действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы 

(интериоризация). 

Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем 

эффективнее будет для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных умений (УУД) могут выступать проверочные 

работы, состоящие из компетентностных задач. 

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной диагностики уровня развития общеучебных умений 

(УУД) у учеников на начальном и заключительном этапах основной школы. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, соответственно, выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 
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3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития метапредметных действий, 

выполняющих функцию управления познавательной деятельностью учащихся. 

2.1.7. Учебно-исследовательская и проектная деятельность 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность.  

Особенности учебно - исследовательской и проектной деятельности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это 

означает, что такая деятельность направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области определѐнных 

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 овладеют нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса:  

 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 еѐ решения будет бессмыслен, даже 

если он будет проведѐн 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 современном понимании проект – это шесть «П»: Проблема, Проектирование (планирование), Поиск информации, Продукт, 

Презентация. Шестое "П" проекта - это его Портфолио, т.е. папка, в которой собраны все рабочие материалы, в том числе черновики, 
отчеты и др. 

 

 

 



 

165 

 

Последовательность работы над проектом 

Стадия работы над 

проектом 
Содержание работы Деятельность учащихся Деятельность учителя 

1 2 3 4 

Подготовка Определение темы и целей проекта, его 

исходного положения. Подбор рабочей 

группы 

Обсуждают тему проекта с 

учителем и получают при 

необходимости дополнительную 

информацию 

Знакомит со смыслом проектного 

подхода и мотивирует учащихся. 

Помогает в определении цели 

проекта. Наблюдает за работой 

учеников. 

Планирование а) Определение источников 

необходимой информации. 

б) Определение способов сбора и 

анализа информации. 

в) Определение способа представления 

результатов (формы проекта) 

г) Установление процедур и критериев 

оценки результатов проекта. 

д) Распределение задач (обязанностей) 

между членами рабочей группы 

Формируют задачи проекта. 

Вырабатывают план действий. 

Выбирают и обосновывают свои 

критерии успеха проектной 

деятельности. 

Предлагает идеи, высказывает 

предположения. Наблюдает за 

работой учащихся. 

Исследование 1. Сбор и уточнение информации 

(основные инструменты: интервью, 

опросы, наблюдения, эксперименты и 

т.п.) 

2. Выявление («мозговой штурм») и 

обсуждение альтернатив, возникших в 

ходе выполнения проекта. 

3. Выбор оптимального варианта хода 

проекта. 

Поэтапно выполняют задачи 

проекта 

Наблюдает, советует, косвенно 

руководит деятельностью 

учащихся 
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4. Поэтапное выполнение 

исследовательских задач проекта 

Выводы Анализ информации. Формулирование 

выводов 

Выполняют исследование и 

работают над проектом, анализируя 

информацию. Оформляют проект 

Наблюдает, советует (по просьбе 

учащихся) 

Представление (защита) 

проекта и оценка его 

результатов 

Подготовка отчета о ходе выполнения 

проекта с объяснением полученных 

результатов (возможные формы отчета: 

устный отчет, устный отчет с 

демонстрацией материалов, письменный 

отчет). Анализ выполнения проекта, 

достигнутых результатов (успехов и 

неудач) и причин этого 

Представляют проект, участвуют в 

его коллективном самоанализе и 

оценке. 

Слушает, задает целесообразные 

вопросы в роли рядового 

участника. При необходимости 

направляет процесс анализа. 

Оценивает усилия учащихся, 

качество отчета, креативность, 

качество использования 

источников, потенциал 

продолжения проекта 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях учителя определяют тематику с учетом учеб-

ной ситуации по своему предмету, естественных профессиональных интересов, интересов и способностей учащихся. В других — тематика 

проектов, особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может быть предложена и самими учащимися, которые, естественно, 

ориентируются при этом на собственные интересы, не только чисто познавательные, но и творческие, прикладные. 

Чаще, однако, темы проектов относятся к какому-то практическому вопросу, актуальному для повседневной жизни и, вместе с тем, 

требующему привлечения знаний учащихся не по одному предмету, а из разных областей, их творческого мышления, исследовательских 

навыков. Таким образом, кстати, достигается вполне естественная интеграция знаний. Итоги проектной и учебно-исследовательской 

деятельности - не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

2.1.8. Система внутришкольного контроля формирования метапредметных универсальных учебных 
действий в основной школе 

1. Работа с информационными источниками (поиск, синтез, анализ информации) 
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2. Исследовательская деятельность в рамках предметной области 

3. Перенос предметных знаний в практику собственной жизни 

4. Навыки в области презентации полученных знаний 

5. Творчество, дивергентное мышление 

Предмет УП 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Работа с информационными источниками (поиск, синтез, анализ информации) 

Все предметы Проверка умения 

составлять простой 

план 

Проверка умения 

составлять 

таблицы 

Проверка умения 

составлять сложный план 

Проверка умения 

составлять краткий 

конспект 

Практическая работа 

по умению работать 

с документами 

Литература Пересказ текста 

(умение 

пересказывать 

текст, сохраняя 

авторский стиль) 

Анализ эпизода 

(умение 

анализировать и 

интерпретировать 

текст по 

предложенному 

плану) 

Анализ эпизода на основе 

сравнения (умение 

сравнивать и сопоставлять 

художественные тексты, 

аргументировать оценку 

героев, событий) 

Отзыв о 

прочитанной книге 
(умение целостно 

воспринимать 

позицию автора) 

Рецензия 

Русский язык 

(создание текста) 

Сочинение- 

рассуждение 

(умение создавать 

текст заданного 

типа на 

грамматическую 

тему) 

Сочинение 

полного 

рассуждения 

(умение 

выстраивать 

композицию, 

аргументировать 

свою точку зрения) 

Интервью (умение 

анализировать тексты-

интервью и писать 

сочинения в этом жанре) 

Сравнительная 

характеристика 

(умение писать 

сочинения на основе 

сравнения) 

Эссе (умение 

отличать эссе от 

других жанров и 

самостоятельно 

создавать тексты в 

жанре эссе) 

Исследовательская деятельность в рамках предметной области 

Биология 

География 

Физика 

умение выполнять 

наблюдения  с 

использованием 

инструкций, 

памяток, методичек 

 умение определять 

свойства, признаки 

и характеристики 

объекта, классифи-

цировать объекты 

по признакам и 

свойствам 

умение самостоятельно 

составлять план 

исследования, сравнивать 

различные объекты 

умения анализа и 

синтеза полученных 

знаний при 

характеристике 

объекта 

Умение выдвигать 

гипотезу, применять 

различные методы 

научного 

исследования для 

конкретных 

ситуаций) 
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Все предметы умение 

выполнять 

исследование с 

помощью 

инструктажа и 

памятки 

 умение задавать 

вопрос, видеть 

проблему  

 умение сравнивать 

различные объекты, 

определять связи 

умение делать 

выводы по 

результатам 

исследования; 

давать сравнительные 

характеристики 

объектам 

 умение 

анализировать, и 

давать оценку 

Перенос предметных знаний в практику собственной жизни 

Все предметы Осознанное 

восприятие 

понятий 

Понимание 

специальных 

терминов 

Понимание роли знаний по 

предмету в повседневной 

жизни  

Умение оценивать 

свои знания по 

предмету для 

практического 

применения и выбора 

профессии 

Использование 

знаний по предмету 

для практического 

применения и выбора 

профессии 

Навыки в области презентации полученных знаний 

Все предметы  Умение вести 

диалог этического 

характера 

Умение вести 

диалог - расспрос 

Умение вести диалог-обмен 

мнениями 

Умение вести 

комбинированные 

диалоги разных типов 

по темам  

Умение вести 

комбинированные 

диалоги разных типов 

на произвольную 

тему  

Творчество, дивергентное мышление 

Все предметы Умение работать 

по аналогии с 

образцом 

Умение вносить 

элементы 

творчества в свою 

работу 

Умение выполнять 

авторскую работу 

  

2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов  
2.2.1 Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным предметам на уровне основного общего образования , которое должно быть в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в соответствии с требованиями к 

результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 
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Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных 

особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, представленных в программах начального 

общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым 

учащиеся «получат возможность научиться». 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 
2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством 

межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

2.2.2.2. Литература 
Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

- на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению художественной литературы;  

- на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания художественного смысла 

литературных произведений;  

- на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления; 

- на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

- на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой 

культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 
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Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование потребности в качественном 

чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы 

как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных 

литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 

говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для 

выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. 

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, 

комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся 

на уроках литературы. 

2.2.2.3. Иностранный язык 
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и 

языкового материала основной школы как сносителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения. 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 
Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 

этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности  
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Древний Рим. 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 

вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-

XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые буржуазные 

революции 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство  

Региональный компонент 

8 класс  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая история. 

Становление и расцвет индустриального 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 
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общества. До начала Первой мировой 

войны 

Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений  

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

2.2.2.5. Обществознание 
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, поскольку должно обеспечить 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в 

Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные знания об обществе и его 

основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека 

и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя 

внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ 

научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и 
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давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного общества. 

2.2.2.6. География 
Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование картографической грамотности, навыков 

применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, поэтому содержание учебного предмета 

«География» насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного общего 

образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, 

посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

2.2.2.7. Математика  
Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как в исторически сложившиеся линии 

(числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная 

математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», который не предполагает 

дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 

элементами теории множеств.  

2.2.2.8. Информатика 
Программа разработана с целью реализации инженерного образования на уровне основного общего образования при изучении 

учебного предмета «Информатика».  

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  информационная и алгоритмическая 

культура; умения формализации и структурирования информации, способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; представления о 
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компьютере как универсальном устройстве обработки информации; представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в 

современном обществе; формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

2.2.2.9. Физика 
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся представлений о научной картине мира 

– важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными 

принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и 

научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах 

существования и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий 

для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать лабораторное 

оборудование, проводить естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на 

межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

2.2.2.10. Биология 
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, 

расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой 

природы, создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 
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конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное 

оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«История», «Русский язык», «Литература» и др. 

2.2.2.11. Химия 
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, 

формировании научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил безопасной работы при выполнении 

химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей программы является создание базового 

комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие изучение состава и 

строения веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. 

Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, 

описанию результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять 

роль и значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Русский язык», «Физика», «Экология». 



 

176 

 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций в области освоения 

культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое восприятие произведений 

искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное искусство», суть которого 

заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, 

проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

- ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

- изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

- декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства);  

- художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

- художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный образ, созданный 

средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

моделирование), освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

2.2.2.13. Музыка 
Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры происходит в опоре на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, 

пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение), 

развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию. 
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Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на способность эмоционального восприятия музыки как 

живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 

2.2.2.14. Технология 
Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им 

возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение 

учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, 

соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от 

общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического мышления. Схема технологического 

мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 

образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных 

областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и 

жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие 

опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и 

заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов.  

Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным 

средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 

обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между 

представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу 

включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

2.2.2.15. Физическая культура 
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования формируется система знаний о 

физическом совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учѐтом 
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индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной и 

досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета «Физическая культура» используются 

знания из других учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

Иностранный язык», «Музыка» и др.  

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности  
Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей повседневной жизни и требуют получения 

обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для изучения на уровне основного общего 

образования и является одной из составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на: 

воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; необходимых для обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает возможность получения знаний через 

практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими предметами как 

«Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему 

усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 

развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального использования учебного времени.  

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 
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внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России является ключевой задачей 

современной государственной политики Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и 

социальной сферы, качество труда и общественных отношений — всѐ это непосредственно зависит от принятия гражданином России 

общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 

В концепции модернизации Российского образования сформулированы важнейшие задачи воспитания школьников: формирование 

гражданской ответственности, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе.  

Одной из глобальных проблем современности остается духовный кризис общества, когда теряются связи с вековыми традициями, 

смешиваются представления о добре и зле, утрачиваются многие духовные ценности.  Кризис духовности обнажает глубинные вопросы 

человеческого существования, смысла жизни живущих и будущих поколений. Педагогика призвана отвечать на запросы времени, определяя 

такие системы, методы и формы воспитания, которые конструктивно влияли бы на молодых людей, позволяли им успешно 

социализироваться в обществе. 

Социологи и педагоги так же отмечают, что и семейное воспитание находится в стадии кризиса. Это проявляется  в  разгуле 

бескультурья, распущенности, насилия; в преобладании материальных ценностей над духовными. У многих детей искажены 

представления о милосердии, великодушии, доброте, справедливости, патриотизме, гражданственности. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся должна быть разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС второго поколения, на основе анализа социальных проблем, требований государственного, социального заказа, 

должна способствовать решению данных проблем.  

Реализация данной программы невозможна без  взаимодействия и тесного сотрудничества с семьями обучающихся, согласованных усилий с  

субъектами социализации – социальными партнерами школы. В образовательном учреждении сложилась система взаимодействия:  

- с учреждениями  дополнительного образования: ЦВР, Школа искусств. 

- с учреждениями культуры: сельская библиотека; СДК. 

- с учреждениями ОВД, ГИБДД, МУЦРБ 

- с отделом молодежной политики администрации Тюхтетского района 
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Для создания системы  воспитания и социализации обучающихся в образовательном учреждении созданы необходимые условия. 

Сетевое взаимодействие школы с учреждениями физической культуры, дополнительного образования, учреждениями культуры, кадровое 

обеспечение педагогами дополнительного образования высокой квалификации  создают условия для разностороннего развития личности ребѐнка, 

позволяют развивать его творческие способности, формируют общечеловеческие ценности. 

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой.  

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного процесса. Активное участие родителей в работе 

управляющего совета школы, классных родительских комитетах позволяет решать  школьные проблемы,  совершенствовать систему 

воспитательной работы. Для информирования общественности, семьи о деятельности учреждения, педагогов и обучающихся создан сайт 

школы. 

В школе созданы и успешно функционируют кабинет здоровья. Имеется спортивный  зал.  

Таким образом, в школе созданы условия для духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации обучающихся. 

Предполагается, что данная программа будет продолжением программы «Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начального образования». При разработке программы 

учитывались ожидаемые результаты реализации программы, а именно выпускник начальной школы  должен обладать следующими 

компетенциями: духовно- нравственными, социально – личностными, культурными. У него должны быть сформированы навыки 

самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. 

Нормативно-правовой и документальной основой  программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», ФГОС, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Нормативно - правовое обеспечение программы: 

Программа воспитания и социализации разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, 

взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными 

организациями, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений. 

Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего образования реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
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При разработке и реализации Программы воспитания и социализации обучающихся основного общего образования  образовательное 

учреждение опиралось на сформированную модель выпускника начальной школы. Это ученик:  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,  обосновывать    свою позицию, высказывать  свое мнение 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

«Портфолио» ученика начальной школы так же используется в реализации Программы воспитания и социализации. 

При составлении Программы следует  учитывать следующее: 

 Задача управления воспитанием в начальной школе в сопоставлении с последующими ступенями общего образования решается 

органично в силу того, что классный руководитель является и основным организатором школьной жизни обучающихся. Последний аспект 

его деятельности следует значительно усилить. При этом классный руководитель должен обеспечивать: педагогическую поддержку решения 

обучающимися межпредметных воспитательных задач; подготовку и проведение внеклассных и внешкольных воспитательных 

мероприятий; участие в добровольных детских разновозрастных организациях различной направленности; координацию программ 

семейного и школьного воспитания; содействие в решении индивидуальных проблем духовно-нравственного развития детей. 

 На ступенях основного общего и полного общего образования управление воспитанием усложняется. Если в начальной школе 

воспитательное пространство в основном ограничено школой и семьей, то в средней и старшей школе существенно возрастает значение 

программ социализации школьников. В пространство духовно-нравственного развития обучающихся дополнительно включаются такие 

социальные субъекты, как традиционные российские религиозные организации, национально-культурные, ветеранские, военно-

патриотические, экологические и иные общественные организации, учреждения культуры и спорта, детско-юношеские и молодежные 

организации.  

2.3.1. Цель 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, укоренѐнного 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: 
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–  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; 

–  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка 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 подростка 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, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

–  формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных 

норм; 

–  формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения 

будущего профессионального выбора; 

–  осознание подростком 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, школьного 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; 
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–  развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

–  формирование у подростков 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 подростков 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 начального 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 учѐтом национальных и региональных условий и особенностей организации образовательного 

процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы  воспитания  и социализации обучающихся 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 



 

184 

 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их 

усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

–  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 всѐм 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 еѐ 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 партнѐрство 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; 

целеустремлѐнность 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). 
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Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Системообразующими звеньями направлений  воспитания и социализации обучающихся образовательного учреждения 

являются программы : 

«По родным тропинкам»  (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека) 

«Здоровье» ( воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни) 

«Профилактика наркомании,  правонарушений» (воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни) 

«Основы профессионального самоопределения» ( воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессий). 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся 
Современный подросток находится в беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем чѐтких 

внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным 

играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко 

является доминирующим в процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности подростка усиливается конфликт между характером усвоения 

подростком знаний и ценностей в школе  и вне школы, который меняет структуру мышления подростков, их самосознание и 

миропонимание, ведѐт к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни. 

Переоценка ориентаций воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм 

совместной со взрослыми, молодѐжью социально ориентированной деятельности, девальвации традиционных ценностей произошли 

существенные изменения в системе отношения подростка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно снизилась 

ценность других людей и степень участия в их жизни, на первый план вышло переживание и позиционирование самого себя, вследствие 

чего в обществе распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

Воспитательный процесс обучающихся основной школы должен активно противодействовать этим негативным тенденциям. Прежде 

всего, необходим переход от воспитательной работы, построенной на наборах воспитательных технологий по проведению в основном в 

рамках дополнительного образования отдельных мероприятий, не связанных с содержанием деятельности подростка в образовательном 

учреждении, семье, группе сверстников, в обществе, в его социальном и информационном окружении, к системному духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, направленному на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально 

открытого уклада школьной жизни. 
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В основе воспитания и социализации обучающихся лежат следующие принципы: 

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 содержании 

программы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 

числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная 

модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность 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. В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. 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 подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — 

происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока 

ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру 

укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 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. Подросток включѐн в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности 
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различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в 

организации социально-педагогического партнѐрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодей-ствие 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, родителями, 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 подростковых сообществ от мира старших и 

младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении 

воспитания и успешной социализации подростка. 
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2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта 

ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся 

успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с 

реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

– социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы); 

– социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в определѐнных вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

– социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
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• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из направлений 

общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 
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• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние природных и антропогенных 

факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую 

безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде идей образования для 

устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей среды и выполнение его 

требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, 

питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

• 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. 

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; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание 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; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение 

осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному выбору в случае перехода в 

систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

2.3.5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

• Изучение Конституции Российской Федерации, получение знаний об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Твери и Тверской области. 

• Знакомство с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

• традиционное проведение общегосударственных 

праздников (Российского Герба и Флага, День Победы, 

День Конституции, День народного единства и согласия, 

праздник мира и труда) 

• традиционное проведение общегосударственных 

праздников (День Защитника Отечества, День Победы), 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека  

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

кинофильмов, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин). 

• Знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, изучения учебных дисциплин) 

• Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным праздникам). 

• Знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, 

с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

• Участие в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

• Получение опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников). 

• Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

по Дни воинской славы, уроки мужества, выпуск 

тематических стенгазет, акция «Письмо победы», уборка 

памятника, концерты в СДК.  

• изучение школьных предметов, тематические 

экскурсии в краеведческие музей города Назарово, 

тематические беседы, классные часы, посвященные 

истории России, истории Красноярского края, 

знаменитым людям нашего района, национальной 

культуре края, просмотр видео и кинофильмов; 

• традиционное проведение государственных 

праздников, участие в программах музеев, библиотеки 

посѐлка, участие обучающих в муниципальных и 

региональных мероприятиях патриотической 

направленности; 

• тематические экскурсии, беседы с представителями 

общественных организаций;  

• месячник военно-патриотической работы встречи с 

ветеранами  труда, военно -спортивная игра « Моя 

Победа»; 

• творческие конкурсы, фестивали, тематические 

праздники; организация и проведение национально-

культурных праздников; 

• организация встреч с интересными людьми, 

родителями-выпускниками школы, проведение 

музыкальных вечеров, вечера встречи с выпускниками; 
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• Активное участие в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума. 

• Овладение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

• Активное и осознанное участие в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, 

учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

• Приобретение опыта и осваивание основных форм учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

• Участие в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участие в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решение вопросов, связанных с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролирование выполнения 

обучающимися основных прав и обязанностей; защита прав 

обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

• Участие в разработке (на основе полученных знаний) и реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических 

разовых мероприятий или организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную проблему школы. 

• Реконструирование (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определѐнных ситуаций, имитирующих 

социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

• тематические классные часы, беседы, тренинги, лекции «Кто я, 

какой я?», «Мир моих увлечений», «Твои права и обязанности»; 

• проведение мероприятий и «творческих игр» «Социально значимая 

профессия», «В мире профессий»; организация и проведение 

олимпиад, предметных недель, государственных праздников; 

организация и проведение игровых программ, спортивных и 

внеклассных мероприятий (праздники, проекты, походы, экскурсии). 

• посещение музеев, экскурсии; 

• участие в общественной жизни школы  

• участие в школьном самоуправлении, дежурству по школе, по 

классу, организация и проведение спор внеклассных мероприятий 

(праздники, проекты, походы, экскурсии). 

• создание и реализация проектов, участие в выставках; концертах, в 

акции «Посади дерево» в рамках национального дня посадки леса, 

"Недели добра" 

 благотворительная акция «Открытка ветеранам педагогического 

труда» (к праздникам) 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

• Знакомство с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей, участие в подготовке и проведении бесед. 

• тематические классные часы «Что такое хорошо? И что такое 

плохо?», «Культура и бескультурье», «Взаимоотношения в 
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• Участие в общественно полезном труде в помощь школе, селу. 

• Добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

• Расширение положительного опыта общения со сверстниками 

противоположного пола в учѐбе, общественной работе, отдыхе, 

спорте, участие в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

• Получение системных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье. 

•Знакомство с религиями 

• Знакомство с деятельностью традиционных религий. 

коллективе»; 

• классные часы по этике и эстетике, духовности и нравственности; 

• проведение экологических субботников 

• проведение дня Пожилого человека, благоустройстве территории 

детского сада, территории школы; 

• проведение мероприятий и «творческих игр» по этике и 

толерантности общения «Я и мой класс», «Мои друзья-товарищи», 

«Мой мир»; 

• проведение бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых 

семейных праздников, выполнение совместно с родителями 

творческих проектов и презентаций, проведение мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями, организация урока «Бабушкин сундук», составление 

генеалогического дерева семьи. 

 участие в региональном конкурсе «Корнями дерево сильно», 

«История твоей семьи в истории Тверской земли»; 

•изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

экскурсии в соборы,  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

• Получение представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, 

о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья. 

• Участие в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни  

• Обучение экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных  

• Участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

• проведение классных часов, конкурсов, 

викторин по теме; проведение бесед, 

тематических игр, акций по темам: «Мы 

против наркотиков», «Здоровым быть 

модно»; 

• проведение классных часов, конкурсов, 

викторин по теме; 

• проведение спортивных соревнований и 

легкоатлетических эстафет, Дня здоровья; 

«кросс Наций», «Лыжня России»; 
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слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведение краеведческой, 

поисковой, экологической работы в местных и дальних туристических походах и экскурсиях. 

• Составление правильного режима занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рациона здорового питания, режима дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов 

окружающей среды и контролирование их выполнение в различных формах мониторинга. 

• Обучение оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

• Получение представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

• Приобретение навыка противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет»).  

• Проведение школьного экологического мониторинга, включающего: 

– систематические и целеенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы; 

– мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе,  выявление 

источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения; 

– разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоѐма  

• Разработка и реализация учебно-исследовательских и просветительских проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

• работа спортивных секций, участие 

обучающихся  в школьных, муниципальных, 

региональных  соревнованиях, олимпиадах  в 

различных видах спорта; 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка  к сознательному 

выбору профессии 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

• Участие в подготовке и проведении предметных недель. 

• Участие в олимпиадах по учебным предметам. 

• Участие в экскурсиях на предприятия, учреждения культуры, в 

ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

• интеллектуальный марафон; неделя детской книги; 

• олимпиады; 

• профориентационная деятельность: ярмарка образовательных услуг  

участие в муниципальном конкурсе «В мире профессий»; 

• психологические практикумы: «Психологическая компетентность 
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• Знакомство с профессиональной деятельностью и жизненным 

путѐм своих родителей и прародителей.  

• Участие в различных видах общественно полезной деятельности 

на базе школы. 

• Приобретение умения и навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности. 

• Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

• Обучение творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, еѐ структурирование, анализ 

и обобщение из разных источников. 

подростка», «Хочу быть успешным», «На пути самоопределения»; 

тематические классные часы в рамках курса «На пути 

самоопределения»; 

• организация работы «Трудового сектора», озеленение кабинетов, 

школы, генеральная уборка помещений; 

• трудовые десанты 

• встречи-беседы с успешными и интересными людьми; 

• научно – исследовательская деятельность; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

• Получение представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России.  

• Знакомство с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами. 

• Знакомство с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой. 

• Знакомство с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам 

• Получение опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развитие умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного творчества на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования. 

• Участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

• встречи с представителями творческих профессий; 

внеклассные мероприятия, беседы «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др.; 

•участие в конкурсах и мероприятиях краеведческой направленности;  

•обсуждение прочитанных книг, художественных фильмов, 

телевизионных передач, компьютерных игр на предмет их этического 

и эстетического содержания, организация деятельности кружков 

дополнительного образования; 

• участие в муниципальном фестивале искусств детского творчества 

«Радуга детских талантов», Конкурсе «Детский звездопад», военно-

патриотической песни, посещение концертов исполнителей 

народной музыки, театрализованных представлений; 

•конкурсы творческих работ школьного, муниципального, 

регионального и всероссийского уровня: «Осенние зарисовки», «МЧС 
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экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в 

школе своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ. 

• Участие в оформлении класса и школы, озеленении и 

благоустройстве школьной территории. 

России - глазами детей», «Мастерская Деда Мороза»; «Я выбираю 

спорт, как альтернативу», «Город мастеров», «Мир аппликаций», 

праздничные концерты, тематические вечера; 

•выпуск тематических стенгазет; плакатов; 

создание фильмов, мультимедийных презентаций. 

2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образовательного 
учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного образования, 
иными социальными субъектами 

Социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Это обстоятельство учитывается при организации целенаправленной социальной 

деятельности обучающихся, которая должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Уклад школьной жизни является базовым для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности 

подростка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную 

и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать разноуровневый, полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер современного пространства духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, скреплѐнного базовыми 

национальными ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность детства, а с другой — 

обеспечивается морально-нравственная, социальная, культурная полноценность перехода ребѐнка из  младшего школьного возраста в 

средний, а из него в старший школьный возраст. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания 

и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных отношений обучающихся, учителей 

и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 
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• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями для расширения поля социального 

взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе 

социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, 

представителей общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия 

школьного социума; 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей условия для личностного роста 

обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности личности с использованием знаний 

возрастной физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым социальным условиям, интеграции в 

новые виды социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему 

общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности обучающегося, его социальной и 

гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, 

осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности обучающихся; 
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• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и 

правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе педагогически 

организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для 

возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива; 

формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

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. 

2.3.7.Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств 

самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров 

по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. Педагогическая поддержка особенно 

необходима учащимся имеющим повешенный «уровень тревожности». 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до завершения работы. Участники принимают на 

себя определѐнные роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. 
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Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По 

сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 

имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, 

идентификаци-онных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. Познавательная деятельность 

обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение 

обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки 

социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности. Социальные инициативы в 

сфере общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 

лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 

определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида 

деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность органов ученического самоуправления в школе создаѐт условия для реализации обучающимися собственных 

социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 
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Совет старшеклассников 

Цель: создать условия для развития творческих, индивидуальных способностей личности ребѐнка, формирование человека с высоким 

самосознанием, обладающие активной нравственностью. 

Принципы построения и развития школьного самоуправления: 

1) интерес, доверие, добровольность; 

2) разумное педагогическое руководство; 

3) демократизм и гуманизм; 

4) предметность деятельности; 

5) построение снизу вверх. 

Основные направления деятельности ученического самоуправления: 

–  учебно-познавательное; 

–  самообслуживание; 

–  спортивное; 

–  оздоровительное; 

–  экологическое; 

–  художественно-эстетическое; 

–  милосердие; 

–  правовое; 

–  информационно-аналитическое. 
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Структура школьного самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции органов школьного самоуправления: 

планирование работы; 

контроль и руководство за работой классов, объединений, отдельных обучающихся; 

организаторская (проведение КТД, шефская работа в младших классах, работа клуба выходного дня и.т.д); 

Совет старшеклассников 
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диагностическая (анализ, наблюдение, подведение итогов, сопоставление результатов); 

коммуникативная (налаживание связей с органами самоуправления других школ, организаций, сотрудничества с учреждениями 

социума). 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 

социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. Трудовая деятельность как 

социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд 

всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, 

использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, 

авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс 

между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к труду 

как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных 

мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

2.3.8. 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, включает несколько модулей. 
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Модуль 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, напряжѐнности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учѐтом 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. 

 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «Режим дня» в образовательном учреждении: 

- диспансеризация обучающихся 

- медосмотр обучающихся 

- беседы на классных часах 

- классные родительские собрания по вопросам здорового образа жизни 

- адаптационная работа в 5-х классах 

Модуль 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. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «В здоровом теле здоровый дух» в образовательном 

учреждении: 

- беседы на классных часах 

- организация уроков физической культуры с учѐтом мониторинга уровня физического здоровья и индивидуальных особенностей 

обучающихся 

- организация работы спортивных секций: 

 волейбол 
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 спортивные игры 

 день здоровья 

 беседа «Биостимуляторы» 

 

Модуль 3 Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учѐтом 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 модуля обучающиеся должны иметь чѐткие представления о возможностях 

управления своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю 

«Самопознание»» в образовательном учреждении: 

- консультации при возникновении проблем адаптации обучающихся 5 классов 

- работа с подростками 7-8 классов по профилактике девиантного поведения, 

- индивидуальная работа с детьми «группы риска» 

- индивидуальные консультации с обучающимися и родителями «Обучение навыкам саморегуляции» 

- занятия из цикла «Психосоциальная компетентность здоровья» 

- родительское собрание «Особенности адаптационного периода пятиклассников» 

- родительское собрание «Жизненные цели и психологическое здоровье» 

- родительское собрание и индивидуальные консультации с детьми «Подготовка к экзаменам» 
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Модуль 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 модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «Азбука питания» в образовательном учреждении: 

 беседы и классные часы по темам: 

«Витамины и их роль» 

«Влияние фастфуда на организм человека» 

«Культура питания» 

«Режим питания подростка» 

«Подросток и диета» 

«Особенности национальной кухни» 

 изучение в рамках предмета « Технология» 

Модуль 5 Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей: 

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к 

нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти 

правила; 

- 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 
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последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 

- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 

признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально 

проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

- развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю «Мы за здоровый образ жизни» в образовательном 

учреждении: 

 встречи с наркологом 

 участие в акциях и конкурсах по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения 

 конкурс газет, посвящѐнных всемирному дню здоровья 

 спортивные соревнования 

 классные родительские собрания по вопросам здорового образа жизни 

  участие в соревнованиях  

Модуль 6 Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного общения: 

- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также поступки и поведение 

других людей. 

Содержание воспитательной деятельности по данному модулю « Общение» в образовательном учреждении: 

 Диагностическое исследование по изучению мотивации учения детей класса 

 Час общения «Мир моих чувств» 

 Социометрия в ходе ролевой игры «Подарки» 

 Классный час «Что такое «хорошо» и что такое «плохо?» 

 День именинников 

 Игра - практикум «Подари другому радость» 

 Классный час «История моей дружбы» 
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 Тест для родителей «Я родитель – я приятель» 

 Этическая беседа «Не стесняйся доброты своей» 

 Классный час «Что значит быть ответственным» 

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени основного общего образования 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

• по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  

• рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

• эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

• реализации модульных образовательных программ; 

• просветительской работы с родителями (законными представителями). 

Это способствует формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни 

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; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, спортивных залов, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

работу с обучающимися (логопеда, учителей физической культуры, психолога, медицинские работников); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы. 

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: 
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• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 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 приѐмов 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 (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по 

индивидуальным программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также всех 

педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 
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• 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, 

включѐнных в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего представителей администрации, 

обучающихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Формирование экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

– интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

– проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

– факультативные занятия; 

– проведение классных часов; 

– занятия в кружках; 

– проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 

– организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы  по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, о предупреждении несчастных случаев с детьми (в том числе суицида), о сохранении жизни и 

здоровья детей и т.п., экологическое просвещение родит 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

2.3.10. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся основного общего 
образования 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования должны быть 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определѐнные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• 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; 
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• 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; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, 

прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и принятие правил полоролевого 

поведения в контексте традиционных моральных норм. 
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему 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. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

• 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; 

• начальный 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 учѐтом 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; 
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• 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; 

• 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 партнѐрства), 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; 
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• 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; 

• 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. 

Результат Программы воспитания и социализации: обучающиеся должны соответствовать модели выпускника основной школы: 
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Модель выпускника основной школы 

любящий свой край и своѐ Отечество, 

знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру 

и духовные традиции 

социально активный, уважающий закон 

и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед 

семьѐй, обществом, Отечеством 

осознающий и принимающий  

ценности человеческой жизни, 

семьи, гражданского общества, 

уважающий других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов 

активно и заинтересованно 

познающий мир, осознающий 

осознанно выполняющий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды 

умеющий учиться, осознающий важность 

образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные 

знания на практике 

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах 

устойчивого развития общества и природы 
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2.3.11. 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. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

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, еѐ 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. 

Для комплексной оценки эффективности реализации Программы воспитания и социализации обучающихся, целесообразно 

использовать мониторинг - систему диагностических исследований. 
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Исходя из представления о воспитании как управлении процессом развития личности ребѐнка, выделяются следующие предметы 

мониторинга: 

1) личность воспитанника (в ее динамическом аспекте) – главный показатель эффективности процесса воспитания;  

2) детский коллектив как важнейшее условие развития личности ребенка;  

3) позиция воспитателя как важное условие развития личности ребенка и степень включенности родителей в воспитательный 

процесс;  

4) организационные условия, обеспечивающие эффективность процесса  

воспитания. 

Каждый из предметов мониторинга обеспечен исследовательским механизмом.  

Что изучается 

(предмет мониторинга) 

Как изучается 

(механизм мониторинга) 

1. Личность школьника как главный показатель 

эффективности процесса воспитания.   

Особенности развития личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

Тестовая диагностика личностного роста школьников (Степанов 

П.В.) 

Качество результатов воспитания школьников. 

Критерием качества результатов воспитания является 

динамика личностного роста обучающихся, а его 

показателями: 

- Приобретение школьниками социально-значимых знаний; 

- Развитие социально-значимых отношений; 

- Накопление школьниками опыта социально-значимого 

действия. 

Производится путем сопоставления поставленных в Программе 

целей и задач и реальных результатов на уровне класса, 

временных объединений методом наблюдения (классный 

руководитель, учителя, работающие в классе, педагоги 

дополнительного образования), собеседования, разработанных 

опросников (с учетом целей, задач, реальных возможностей). 

2. Детский коллектив как условие развития личности 

школьника 

Социально-педагогическая среда, общая психологическая 

атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в 

образовательном учреждении 

Методика изучения уровня развития детского коллектива, «Какой 

у нас коллектив» А.Н.Лутошкина.  

Методика социометрического изучения межличностных 

отношений в детском коллективе (модификация социометрии 

Дж.Морено) Методика «Мой класс» 
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3. Профессиональная позиция педагога как условие развития 

личности школьника, особенности детско-родительских 

отношений и степень включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Диагностика профессиональной позиции педагога как воспитателя 

анкета для классных руководителей. «Реализация воспитательного 

потенциала учебной и внеучебной деятельности» П.В.Степанова  

 

Качество воспитательной деятельности педагогов Критерий качества – грамотная организация воспитания: 

соответствие целей и задач, поставленных педагогом, возрастным 

особенностям детей, их интересам, запросам (также и родителей); 

актуальным проблемам, возможностям образовательного 

учреждения; соответствие форм и содержания поставленным 

целям, задачам, ожидаемым результатам; использование 

воспитательного потенциала учебной и внеучебной  (внеурочной) 

деятельности. 

4. Организационные условия, обеспечивающие эффективность 

процесса воспитания.   

Экспертный анализ и оценка организационных условий процесса 

воспитания.  

Качество управления воспитательным процессом Для оценки используется критерий реализации в сферы 

воспитания основных управленческих функций: планирования, 

организации, мотива-ции и контроля. Оценка производится по 

следующим показателям: 

• планирование воспитательной работы на основе изучения 

проблем воспитания в образовательном учреждении и с 

привлечением представителей школьного сообщества; 

• чѐткое распределение прав, обязанностей и сферы 

ответственности между педагогами, организующими 

воспитательный процесс в образовательном учреждении; 

• поддержка профессиональной мотивации  педагогов-

воспитателей со стороны администрации образовательного 

учреждения; 

осуществление грамотного внутри-школьного контроля и 
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проблемно-ориентированного анализа состояния воспитания в 

образовательном учреждении; 

 

Схема проведения мониторинга  личностного роста и развития обучающегося 

Диагностика     /     класс 4 5 6 7 8 9 

Стартовая диагностика 

Социометрия (май) +      

Адаптация к 5 классу (ноябрь)  +     

Личностный рост (октябрь)  +     

Уровень тревожности (январь)  +     

Текущая, промежуточная диагностика 

Какой у нас коллектив (методики Лутошкина, «Мой класс» и др.) (апрель-май)  + + + +  

Личностный рост (декабрь)    +   

Социометрия (октябрь)   +    

Уровень тревожности (январь)   +    

Итоговая диагностика 

Личностный рост (апрель)      + 

Какой у нас коллектив (методики Лутошкина, «Мой класс» и др.) (март)      + 

 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для проведения 

мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.12. 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 путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий.  

Опрос – получение информации, заключѐнной 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 (данный метод находит свое применение в нашей школе); 
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• 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 обучающихся. 

В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов (данный 

метод практически не используется); 

• 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 (данный 

метод находит свое применение в нашей школе). 

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: 

• включѐнное 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 определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) 

воспитания и социализации обучающихся. 

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. 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 (такая 

диагностика проводится в конце 4 и в 5 классе, анализируется портфолио обучающегося 4 класса). 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением основных направлений 

Программы воспитания и социализации обучающихся (проводятся промежуточные диагностики 6-8 класс). 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований после реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся (диагностика 

проводится в 9 классе). Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 
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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 

апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

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 (отражается в портфеле достижений обучающегося): 

• Рост общей активности школьников при проведении школьных дел; 

• Повышение познавательного интереса у обучающихся; 

• Повышение качества образования школьников; 

• Повышение результативности участия в интеллектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

• Осознанное отношение к своему здоровью (рост числа участников образовательного процесса, занимающихся спортом); 

• Проявление гражданской позиции по отношению к окружающей среде. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном 

учреждении: 

• отсутствие конфликтных ситуаций, повышение сплоченности коллектива, укрепление сотрудничества учителей и 

обучающихся.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс.  

• Позитивное отношение к созданию и сохранению семьи; 

• Укрепление сотрудничества учителей, обучающихся и родителей. 

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); 
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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. 

2.4 Программа коррекционной работы (модель адаптации обучающихcя) 
Программа адаптации обучающихся в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи 

детям в освоении основной образовательной программы основного общего образования. Программа должна обеспечивать дальнейшую 

социальную адаптацию детей в школе на всех этапах образования. Адаптационный стресс как совокупность адаптационных реакций 

организма человека, носящих общий защитный характер, испытывают в той или иной мере все участники образовательного 

процесса в первые полгода обучения. Особенно остро этот стресс испытывают те обучащиеся, которые попали в новую для себя среду, т.е. 

ученики пятых классов школы. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего 
образования 
Цель программы заключается в оказании комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся в 

период адаптации при получении основного общего образования. Приоритетными направлениями программы на этапе основного 

общего образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся, развитие адаптивных способностей личности. 

Задачи программы: 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей, проходящих период адаптации. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на: 

 обеспечение всестороннего и гармоничного развития ребенка при получении основного общего образования, с учетом его возрастных 

и индивидуальных особенностей; 

 создание равных стартовых возможностей для каждого ребенка (в том числе дети с ОВЗ, дети с инвалидностью, одаренные дети, и др. 

категории обучающихся), 

 с учетом его потребностей и возможностей; 
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 построение системы комплексного сопровождения обучающихся, направленной на профилактику и своевременное предупреждение 

различных трудностей в их развитии и образовании; 

 создание максимально разнообразной образовательной среды с учетом потребностей и запросов обучающегося, родителей и 

общества; 

 обеспечение системы психолого-педагогического сопровождения педагогов и родителей, направленной на развитие необходимых 

компетенций с учетом требований ФГОС; 

 создание условий для обеспечения успешности каждого обучающегося, его уверенности на рынке труда в современных и будущих 

условиях. 

Концептуально-целевые программы базируются на принципах технологии преемственности:  

1. Принцип системности и последовательности. В соответствии с этим принципом образовательное учреждение 

изучается как сложная система, имеющая свои блоки и компоненты, взаимосвязанные между собой, выходящие на субъектов 

образовательной деятельности. Данному принципу подчинены и все предметы образовательного цикла, в которых идет 

последовательное и системное изучение предметного цикла на каждой ступени образования. 

2. Принцип доступности, который утверждает что содержание, объем изучаемого и методы обучения должны соответствовать 

уровню развития детей и учащихся, их возможностям усвоить предлагаемый материал. 

3. Принцип открытости, который предполагает открытость учебно-воспитательного процесса для всех его субъектов: родителей, 

учителей, администрации. 

4. Принцип динамичности, который обеспечивает динамическое развитие всех субъектов деятельности путем создания 

мотивации и комфортных условий по приобретению знаний, умении и навыков,  обеспечивающих в дальнейшем способность их к 

активной жизненной позиции. 

5. Принцип проблематизации, который связан с созданием разного уровня проблемных ситуаций для детей и учащихся в 

процессе их развития, воспитания и обучения на всех ступенях образовательного процесса. 

6. Принцип психологизации, который включает в себя понятия: «зона ближайшего развития», «деятельность», «ведущая 

деятельность», «сензитивность», «социальная действительность (социальная ситуация развития)». 

7. Принцип мониторинга, который подразумевает систему учета данных, отражающих работу образовательного 

учреждения и динамику развития ребенка. 

8. Принцип информационной компетентности, который отражается в овладении детьми, учащимися и педагогами различными 

современными информационными технологиями, способствующими скорейшему получению информации, ее переработке и обмену с 

другими участниками образовательного процесса. 



 

225 

 

9. Принцип успешности, который характеризуется положительными результатами обучающихся в учебно-познавательной 

деятельности, в сфере общения. Он срабатывает тогда,  когда работают все его составляющие  (компоненты): 

«адаптивность», «критичность», «продуктивность». Так в компонент адаптивности входит: стрессоустойчивость ученика к 

учебным, физическим и психическим перегрузкам, к взаимоотношениям со сверстниками, взрослыми; саморегулирование учеником 

собственного функционального состояния, обеспечивающее сохранение его психофизического здоровья. В компонент критичности – 

адекватность самооценки, выражающаяся в умении правильно себя оценить на уроке и в случае необходимости обратиться за помощью, 

когда ученик, не полностью усвоив материал урока и осознав это, обращается к учителю. В компонент продуктивности – результат в 

учебном процессе, приводящий к высоким показателям, которые могут привести к получению учеником поощрения за результат в 

определенном виде деятельности: оценка, слова благодарности, различные поощрения, приз, грамота и др. 

10. Методологический принцип – соответствие форм и методов построения социально необходимой деятельности формам 

и методам ведущей деятельности соответствующего возраста – реализация  которого позволяет оптимально организовать учебно-

воспитательный процесс с учетом ведущей деятельности детей и учащихся на каждой ступени системы образования. 

В группу детей, нуждающихся в коррекционной работе, входят: 

• дети-инвалиды; 

• дети с эмоциональными нарушениями: высокая тревожность, страхи, депрессии; 

• дети с акцентуациями характера (характер с «заострѐнными» чертами); 

• дети с коммуникативными проблемами; 

• дети с низкой познавательной и учебной мотивацией; 

• дети с отставанием в развитии отдельных познавательных способностей. 

Содержание программы коррекционной работы основано на следующих концептуально-целевых ориентирах: 

• системное обеспечение в виде гармоничного, последовательного, педагогического, физического, психического и и индивидуального 

(личностно- ориентированного) развития детей на всех ступенях образовательного процесса при переходе с начального звена обучения в 

основное;  

• профессиональная подготовка, переподготовка, самосовершенствование и саморазвитие педагогических кадров при непременном 

развитии у них профессиональной рефлексии как необходимого условия для профессионального роста; 

• постоянное обновление информационно-образовательного пространства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

профессионального роста педагогов; 

• систематический мониторинг программ, учебно-методических комплектов, содержания, форм и методов обучения при переходе 

детей из начальной школы в основную, с учетом изменяющейся социальной ситуации развития детей в условиях социально-
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экономических преобразований; 

• знание и учет педагогических, социально-психологических, медико-физиологических и индивидуально-типологических особенностей 

субъектов образовательной деятельности: педагоги,  родители и специалисты изучают, конструируют и прогнозируют развитие детей с 

учетом их индивидуальных особенностей и социальной ситуации развития; 

• поддержание постоянного интереса учащихся к учебно-познавательной деятельности с использованием различных форм и 

методов организации учебного процесса; 

• сохранение здорового образа жизни субъектов образовательного процесса; 

• создание условий для активного взаимодействия родителей с образовательным учреждением: проведение  совместных праздников и 

 досугов; всеобучей, направленных на повышение психолого-педагогической компетенции родителей; 

информирование о деятельности учреждения и работе специалистов, создание доверительных отношений между субъектами 

педагогического процесса; 

• развитие форм дополнительного образования по интересам; 

• успешность ребенка при получении общего образования. 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 
способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 
образовательной программы основного общего образования 

Программа коррекционной работы включает в себя следующие направления: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление различных проблем в развитии обучающихся, проведение 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической поддержки в условиях 

образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освоении содержания образования, развитие и 

коррекцию познавательных способностей, эмоционально-личностной сферы, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

формирование универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с обучающимися и их семьями по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями организации образовательного процесса для 

всех категории детей, со всеми участниками образовательного процесса: родителями (законными представителями), педагогическими 
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работниками. 

Диагностическая работа 

Диагностическая работа включает: 

• комплексную диагностику уровня развития обучающихся (педагогический, психологический, медицинский аспекты); 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся, выявление их резервных возможностей и потенциала; 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с различными видами образовательными потребностями; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка;  

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребѐнка. 

Изучение 

ребѐнка 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и.т.д.); нарушение движений 

(скованность, расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); утомляемость, 

состояние анализаторов. 

Медицинский работник, кл. руководитель, 

социальный педагог, учитель-предметник. 

Наблюдение  во время занятий, во время игр. 

(Педагог) 

Обследование ребѐнка врачом. 

Беседа врача с родителями 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и речевого 

развития, определение зоны ближайшего развития. Внимание: 

устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности на 

другой, объѐм, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое), абстрактное,  речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота 

и прочность запоминания; моторика; речь. 

Наблюдение за ребѐнком на занятиях и во 

внеурочное время (учитель). 

Психолого-педагогическая диагностика 

(стартовая диагностика — 5 класс, 

учитель-предметник). Беседы с  ребѐнком, с 

родителями 

Наблюдение за речью ребѐнка на занятиях 

и в свободное время. 

Изучение письменных работ (учитель). 
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Социально-

педагогическое 

Семья ребѐнка: состав семьи, условия воспитания. 

Умения учиться: организованность, выполнение требований 

педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя, 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения 

ребѐнка; наличие аффективных вспышек; способность  к  

волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, идеалы,  

убеждения; наличие  чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение  к  младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и самооценка. 

Наблюдение во время занятий, изучение 

работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями  и учителями- 

предметниками. 

Психологическая диагностика (кл. 

руководитель, социальный педагог, педагог-

психолог). 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребѐнком в различных видах 

деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей 

средствами изучаемого программного материала. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребѐнка коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями и возможностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых 

для преодоления различных трудностей в обучении; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в рамках учебно-воспитательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных действий; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка; 

• социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах в рамках 
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правовых возможностей образовательного учреждения.  

Задачи Направления работы Формы и методы работы 

Провести коррекцию 

недостатков 

личностного развития 

Помощь в развитии навыков саморегуляции. 

Коррекция повышенной тревожности. Снижение 

агрессивности во взаимоотношениях со сверстниками.  

Групповой психологический тренинг. 

Индивидуальные и групповые консультации 

учителей, родителей, учащихся. 

Адаптировать в 

коллективе детей с 

акцентуациями 

характера 

Информирование учителей и родителей об особенностях 

детей с акцентуациями характера и методам работы с 

ними. Информирование обучающихся об индивидуальных 

и личностных особенностях. 

Повышение толерантности в детском коллективе. 

Индивидуальные и групповые 

психологические консультации учителей, 

родителей, учащихся. Классные часы. 

Анализ конфликтных ситуаций в группе, 

обучение способам разрешения конфликтов. 

Развить социальную 

рефлексию  и 

коммуникативные 

умения 

Организация взаимодействия детей в групповой и 

парной работе на уроках и внеурочной деятельности. 

Групповая и парная деятельность на уроках и 

во внеурочной деятельности. 

Разработка и проведение курсов, направленных на 

формирование и развитие коммуникативных умений и 

социальной рефлексии. 

Психологический тренинг. Курс «психология 

общения». Психологическое 

консультирование. 

Повысить учебную 

мотивацию. 

 

Включение в разнообразные виды урочной и внеурочной 

деятельности. Создание ситуации успеха на уроках. 

 

Предметные кружки, факультативы, 

элективные курсы, исследовательская и 

проектная работа. Групповая и парная 

деятельность на уроках. Разноуровневые 

задания. Выбор заданий. Качественная 

оценка результатов. 

Скорректировать 

развитие отдельных 

познавательных 

процессов. 

Тренировка познавательных процессов. Развитие 

логического и абстрактного мышления. 

 

Соблюдение режима дня и ЗиБОЖ. 

Занятия с психологом. Развивающие игры. 

Дополнительные занятия по учебным 

предметам. 

Консультативная работа 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся; 
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• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка.  

 

Направления консультативной работы Задачи 
Отв.специалист или 

орган 

Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья  

Единство требований и подходов всех 

участников образовательного процесса 

Психолого-педагогический 

консилиум 

Консультирование педагогов Помощь в выборе индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы  с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Социальный педагог, кл. 

руководитель 

Консультативная помощь семье Выбор стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Педагоги 

Консультационная поддержка и помощь 

обучающимся 

Содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения  

в  соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными  способностями  и 

психофизиологическими особенностями. 

Социальный педагог, 

кл.руководитель 

Информационно-просветительская работа 

Информационно-просветительская работа включает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные 

на разъяснение участникам образовательного процесса обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения различных 

категорий обучающихся; 
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• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся; 

• организация и проведение семейных досугов. 

Направления информационно-

просветительской работы 
Задачи Отв.специалист 

Просветительская деятельность: лекции, 

беседы, информационные стенды, 

печатные материалы 

Разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, 

связанных  с  особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

педагоги 

Тематические выступления для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) 

Разъяснение индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья 

педагоги 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг 
динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы основного общего 
образования 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при 

участии педагогов образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации осуществляются медицинским 

работником (медицинской сестрой), помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, при необходимости провести консультации педагогов и родителей. В случае необходимости 

оказывает неотложную помощь. Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога  

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Основными формами работы социального педагога являются: 
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урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). А также выступления специалиста на родительских собраниях, 

на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках реализации основных направлений 

психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного 

педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление 

и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с педагогами, администрацией школы 

и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, 

середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ. Цель работы ПМПк: выявление особых 

образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-

предметник), социальный педагог, медицинский работник, а также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении 

ПМПк. (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении Программы, корректировка коррекционных мероприятий 
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Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП ООО, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет школьная психолого-педагогическая служба. Он проводится по итогам полугодий.   

Мониторинговая деятельность предполагает:  

– отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ;  

– перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы 

с конкретными учащимися, даѐт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 

здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций 

эмоционально-личностного развития.  

Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться:  

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ;  

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);  

 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах 

обучения;  

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ;  

 другие соответствующие показатели.  

 
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 
направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 
области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 
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общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Механизмы 
реализации программы 

Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной 

помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико–психолого–педагогический 

консилиум.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - это совещательный, систематически действующий орган 

школы. ПМПК является одной из форм взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, обеспечивающий 

квалифицированную помощь педагогическому коллективу и родителям в выборе адекватных условий обучения и воспитания детей. 
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Сетевое взаимодействие внутри ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к условиям реализации программы 

1. Организационные условия: 

• формы обучения в общеобразовательных и коррекционных классах; 

• обучение по общеобразовательным и индивидуальным программам; 

• дистанционное и  (или) надомное обучение. 

2. Психолого-педагогическое обеспечение 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, учет индивидуальных 

Учителя - 

предметники 

Психолог Администрация 

ОУ 

Социальный 

педагог 

Совет по профилактике 

правонарушений 

Классный руководитель 
Медицинский 

работник 

Педсовет Школьный ПМПк Дефектолог Библиотека 
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особенностей ребенка, соблюдение комфортного психоэмоционального режима, использование ИКТ и других современных педагогических 

технологий); 

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, использование специальных приемов, методов, средств и специализированных 

программ, дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• участие всех детей с ОВЗ вместе с нормально-развивающимися детьми во всех внеклассных мероприятиях 

3. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие программы 

социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному 

плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

4.Кадровое обеспечение 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить 

на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

5. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения. 

6. Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
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методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего 

образования, а также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени 

общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы. Планируемые результаты реализации 
программы: 
 увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья, своевременно получивших психологическую 

коррекционную помощь; 

 раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 социальная адаптация и интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 освоение основной образовательной программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом; 

 повышение учебной мотивации; 

 уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих последствий, предупреждение появления вторичных отклонений в 

развитии ребенка. 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 
образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 
Учебный план образовательной организации, реализующих образовательную программу основного общего образования, определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 
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Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020часов. Минимальное число часов в неделю в 5-8 и 9 классах при 34 и 33 учебных неделях 

составляет 28, 30,32,33  и 33 час соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Пояснительная записка к учебному плану на 2015-2016 учебный год 

Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определяют документы: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в ФБУП и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ». 

5. Образовательная программа школы. 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2 .2821-10 от 29.12.2010 года № 189. 

7. Программа развития МБОУ «Красинская СОШ» до 2016 года.  

Концептуальные идеи программы развития заключаются в следующих положениях: 

Цель программы развития школы – создание условий для формирования конкурентоспособной личности, обладающей навыками 

проектирования собственной профессиональной карьеры и отвечающей требованиям инновационной экономики. 

Приоритетные направления развития школы: 

1. Успешная социализация обучающихся. 

2. Создание целостной системы воспитания детей, гармонично связанной с содержанием образования. 

3. Формирование и развитие УУД. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 

5. Здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе. 

6. Внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс. 

7. Системный мониторинг достижений образовательных результатов. 

Учебный план направлен на осуществление региональной образовательной политики, способствующей формированию и сохранению 

единого образовательного пространства.  

Учебный план школы определяет: состав учебных предметов обязательных предметных и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в 

целом, так и на определенном этапе обучения. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;  

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Учебный план обеспечивает достижение следующих целей: 

1. Предоставить каждому учащемуся возможность получить полное базовое среднее образование (обеспечить гарантии реализации 

конституционных прав ребенка на бесплатное полноценное среднее общее образование). 

2. Развить способности и творческий потенциал каждого учащегося за счет базового (федерального) компонента, внеурочной 

деятельности. 

3. Обеспечить защиту обучающихся от перегрузок и сохранения их психического и физического здоровья. 

4. Обеспечить преемственность образовательных программ на разных уровнях общего образования. 

Учебный план направлен на дальнейшее совершенствование образовательной деятельности, повышение качества образования, 

преемственности образовательной политики школы, сохранение здоровья учащихся, а также выполнение гигиенических требований к 

условиям обучения и реализует главный принцип образовательной политики школы – приоритет развития личности. 

При формировании учебного плана организация, осуществляющая образовательную деятельность руководствовалась следующими 

принципами: 

1. Преемственность  

Данный принцип заключается в преемственности программ обучения, набора предметов, количества часов. Каждый новый предмет, 

программа имеет своѐ продолжение в последующем классе.  

Принцип преемственности соблюдается и при решении кадрового вопроса. 

2. Адаптивность 

Выбор программ обучения определяется с учетом анализа микросоциума школы, психолого-педагогических характеристик и 

физического состояния контингента обучающихся.  

3. Гуманизация 

Одним из принципов государственной политики в области образования является гуманизация образования (Закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации». Принцип гуманизации связан с воспитательным потенциалом всех учебных предметов, способствует 
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формированию гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры и истории, толерантного отношения к окружающим. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые 

реализуются в организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного  образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования при получении  среднего  общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни,   правил поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

МБОУ «Красинская  основная школа» работает по 5-дневной учебной неделе  в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В 5 классе реализуются стандарты второго поколения, направленные на формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий. 

Для реализации учебного плана МБОУ «Красинская основная школа» на 2015-2016 учебный год имеет необходимое кадровое, 

методическое и материально-техническое обеспечение. Учебный план дает возможность расширить содержание образования, увеличивает 

его вариативность, предполагает удовлетворение образовательных потребностей учащихся и родителей, способствует повышению качества 

образовательной подготовки, создает необходимые условия для социализации и развития творческих способностей учащихся. 

Для отслеживания промежуточных результатов учащихся предусмотрены ниже следующие формы промежуточной аттестации. 

 

Учебный план основного общего образования и формы промежуточной аттестации 2015-2016 учебный год 

 

Учебные предметы 

 
Количество часов в неделю 

 
Всего 

 

Формы промежуточной аттестации 

учащихся 

 ФГОС 

5кл 

6 кл 7 кл 8 кл 9 кл  5кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Русский язык  5  3  3 3 2 16 КД  КР КД КД  КД 

Литература 3  2 2 2 3 12 З  Т  Т  Т З 

Иностранный язык  3  3   3 3 3 15 Т  Т Т  Т Т 

Математика  5 5  5  5  5 25 КР  КР КР КР  КР 
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Информатика и ИКТ - - - 1  2 3    Т  Т 

История  2 2 2 2 2 10 Т  Т  Т Т  Т 

Обществознание (включая 

экономику и право)  

 1  1 1 1 4  Т Т  Т  Т 

География  1  1 2  2 2 8  Т Т  Т Т 

Физика    2  2  2 6   КР КР КР 

Химия     2  2 4    КР КР 

Биология  1  1 2  2 2 8  Т Т   Т Т 

Искусство  Музыка  1  1  1 0,5 0,5 4 З  З З З З 

Изобразительное  

искусство  

1  1  1 0,5 0,5 4 ТР ТР ТР ТР ТР 

Технология  

 

2 2 2 1  7 ТР ТР ТР ТР ТР 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

   1   1    Т  

Физическая культура  2 3  3 3 3 14 СН  СН  СН  СН  СН  

Итого:  26 25 29 31 30 141      

Региональный (национально – региональный) компонент (5-дневная неделя). 

Художественная 

культура Красноярского края 

 0,5 0,5   1      

Природа и экология Красноярского края  0,5 0,5 0,5  1,5      

История 

Красноярского края 

 0,5 0,5 0,5 0,5 2      

Компонент образовательного учреждения (5-дневная неделя) 

Правила дорожного движения 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5      

Усиление 

федерального 

компонента 

Русский язык      3 1   4      

Физическая культура 1     1      

Предпрофильная 

подготовка учащихся, 

«Способы решения 

задач» 

   0,5 0,5 1      
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Условные обозначения: ПР – проверочная работа               ЗП – защита проектов          

СН – сдача норм   КР – контрольная работа                 Т – тестирование                РП – работа практическая             ТР – творческая работа                               

З - зачет                              

 

3.1.1 Календарный учебный график на 2015-2016 учебный год 
1. Начало учебного года 

01.09.2015 г.  

 

2. Начало учебных занятий  

1-9 классы – 8.30 час.  

 

3. Окончание учебных занятий  

1 класс – 1-ая четверть – 11.35 час., 2 четверть -12.40 час; второе полугодие – 13.00 час.  

2,3,4 классы – 13.00 час;  

5-9 классы – 15.00 час.  

 

4. Сменность занятий  

Занятия проводятся в одну смену  

 

5. Режим работы школы  

1-3 и 5-9 классы – 5-дневная рабочая неделя,  

4 класс – I полугодие 6-дневная рабочая неделя, II полугодие -5-дневная рабочая неделя.  

кружки, элективные 

курсы по выбору. 

 

 

«Деловой русский 

язык» 

    1 1      

«Я и профессия»     0,5 0,5      

ОРКСЭ 0,5     0,5      

 Итого: 2 5 3 2 3 15      

 

Предельно допустимая аудиторская 

учебная  нагрузка при 5-ти дневной 

учебной  неделе. 

28 30 32 33 33 156      
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6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.  

1 класс  

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 

 дата Продолжительность 

 (количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.15 г. 30.10.15 г.  8 недель 4 дня 

2 четверть 09.11.15 г.  29.12.15 г. 7 недель + 2 дня 

3 четверть 11.01.16 г. 

29.02.16 г. 

19.02.16 

25.03.16 г. 

6 недель 

3 недели + 3 дня 

4 четверть 04.04.16 г. 27.05.16 г. 7 недель + 3 дня 

итого    33 недели + 2 дня 

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала каникул  Дата окончания каникул  Продолжительность в днях 

Осенние  31.10.2015 г . 08.11.2015 г.  9 дней 

Зимние  30.12.2015 г.  10.01.2016 г.  12 дней 

Весенние  26.03.2016 г.  03.04.2016 г.  9 дней 

Дополнительные 

каникулы 

20.02.2016 г  28.02.2016 г.  9 дней 

Летние  28.05.2016 г.  31.08.2016 г.  96 дней 

итого    135 дней 

 

 

 

 

 

2, 3, 5-8 классы. 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 
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 дата Продолжительность 

 (количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1  

четверть 

01.09.15 г. 30.10.15 г.  8 недель 4 дня 

2  

четверть 

09.11.15 г.  29.12.15 г. 7 недель + 2 дня 

3  

четверть 

11.01.16 г.  25.03.16 г.  10 недель+1 день 

4 

четверть 

04.04.16 г.  27.05.16 г. 7 недель 3 дня 

итого   34 недели 

    

    Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  

  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 31.10.2015 г. 08.11.2015 г. 9  дней 

Зимние 30.12.2015 г. 10.01.2015 г. 12  дней 

Весенние 26.03.2016 г. 03.04.2016 г. 9  дней 

Летние  28.05.2016 г. 31.08.2016 г. 96 дней 

итого   126 дней 

 

 

4 класс 

 I полугодие. 

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

 

  Дата Продолжительность 
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Начало четверти Окончание четверти (количество учебных недель) 

1  

четверть 
01.09.15 г. 30.10.15 г. 8 недель+ 3 дня 

2  

четверть 
09.11.15 г. 29.12.15 г. 7  недель + 1 дня 

итого   15 недель  4 дня 

     

    Продолжительность каникул в течение I полугодия: 

  

  Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 31.10.2015 г. 08.11.2015 г. 9  дней 

Зимние 30.12.2015 г. 10.01.2016 г. 12  дней 

итого   21 день 

 

 

 

 

 

II полугодие: 

Продолжительность учебных занятий: 

 

 дата Продолжительность 

 (количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

3 четверть 11.01.16 г  . 25.03.16 г. 10 недель+1 день 

4 четверть 04.04.16 г.  27.05.16 г. 7 недель 3 дня 

итого    17 недель 4 дня 

 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
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 Дата начала каникул  Дата окончания каникул  Продолжительность в днях 

Весенние  26.03.2016 г.  03.04.2016 г. 9 дней 

Летние  28.05.2016 г.  31.08.2016 г. 96 дней 

итого    126 дней 

 

 

7. Продолжительность уроков 

1 класс – 1-ая учебная четверть: 3 урока по 35 минут; 

                   2-ая учебная четверть: 4 урока по 35 минут; 

                   2-ое полугодие: 4 урока по 45 минут. 

                  Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут 

2-9 классы – 45 минут 

 

8. Продолжительность перемен 

 

1-ый класс                                                     2- 9-ые классы 

 

1 перемена- 20 минут                                   1 перемена - 10 минут 

 

 

 

перемена (динам. пауза) - 40 минут                      2 перемена - 10 минут 

3 перемена- 30 минут                                                 3 перемена – 10 минут 

                                                                                     4 перемена – 25 минут                                                                                                                                                                           

                                                                         5 перемена – 10 минут 

 

 

9. Расписание звонков 

1-ый класс                                                                                    2-9-ые классы 

1 урок 8.30 -9.05                                                                              1 урок 8.30 -9.15 

2 урок 9.25-10.00                                                                             2 урок 9.25-10.10 

3 урок 10.40-11.15                                                                           3 урок 10.20-11.05 
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4 урок 11.45-12.20                                                                           4 урок 11.35-12.20 

                                                                                                          5 урок 12.30-13.15 

                                                                                                          6 урок 13.25 – 14.10 

                                                                                                          7 урок 14.20 – 15.05 

  

10. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8) в форме итоговых контрольных работ проводится с 25 по 29 мая 2015 года без 

прекращения общеобразовательного процесса. 

11. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательных отношений и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

План внеурочной деятельности формируется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии со 

своим учебным планом и независимо от выбранной схемы его реализации должен быть направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного  общего образования. 

Цель: Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное 

от учѐбы время.  

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с общественными организациями, ДДТ, 

библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включить учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 
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4. Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем. 

5. Воспитать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении результата. 

6. Развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура) для формирования здорового образа жизни. 

7. Совершенствовать систему мониторинга эффективности внеурочной работы в школе. 

8. Совершенствовать материально-техническую базу организации досуга учащихся. 

Формы организации внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное время.  

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, 

глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и 

востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного 

образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но 

являются обязательными для финансирования.  

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет определѐнную роль, так как именно 

посредством его в сознании и поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности.  

Школа работает по трѐм уровням результатов внеурочной деятельности школьников: 
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1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной 

жизни. 

формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 

получение школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия. 

Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного 

опыта. 

Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть 

в защищенной, дружественной ему 

просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по вопросам 

воспитания.  

Внеурочная деятельность представлена в форме оптимизационной модели, которая базируется на объединении ресурсов школы, ДДТ, 

социального окружения. Данная модель разработана для координации деятельности всех участников образовательных отношений. 
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Модель внеурочной деятельности 

 

 
 

 

Направления внеурочной 

деятельности: 

Формы внеурочной деятельности, решающие проблему приобретения 

учащимися социальных знаний 

Спортивно-оздоровительное 1. Занятия спортивных секций 

2. Беседы о ЗиБОЖ, участие в оздоровительных процедурах  

3. Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции 

4. Дни Здоровья 

Внеурочная деятельность 

Образовательная 

среда 

Социальное 

Образовательное 

учреждение 

Дистанционные 

конкурсы 

 КТД  

Событийное 

мероприятие 

Воспитательная 

работа классного 

руководителя 

Сельская 

библиотека 

Дом  

Культуры 
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Духовно-нравственное 1. Этическая беседа 

2. Занятия гражданско-патриотической направленности 

3. Урок мужества 

4. Акция 

5. Митинг 

6. Концерт 

Социальное 1. Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем школу 

социуме (благотворительные концерты  школьной самодеятельности и т.д.)  

2. Художественные акции школьников в окружающем школу социуме  

3. Социальная проба (инициативное участие ребѐнка в социальном деле, 

акции, организованной взрослым)  

4. КТД (коллективно-творческое дело)  

5. Социально-образовательный проект 

6. Занятия по конструированию, кружки технического творчества, домашних 

ремѐсел  

7. Спортивные и оздоровительные акции школьников в окружающем школу 

социуме 

Общеинтеллектуальное 1. Познавательные беседы, олимпиады, «Декада науки». 

2. Детские исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной 

направленности (конференции учащихся, интеллектуальные марафоны).  

3. Образовательная экскурсия. 

4. Викторины, познавательные игры, познавательные беседы. 

Общекультурное 1.  Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на уровне класса и 

школы.  

2. Занятия объединений художественного творчества.  

3. Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы,  
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 библиотекарь, 

 воспитатель группы продленного дня, 

 педагоги.  

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических кадров к 

работе с учащимися по внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-предметниками и 

руководителями кружков, готовыми к деятельности в данном направлении. 

Повышение методического уровня 

всех участников воспитательного 

процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими работниками, 

специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с целью обмена передовым 

опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных условий для 

работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения руководителей кружков, 

клубов, спортивных секций, воспитателя группы продленного дня. 

Активизировать вовлеченность 

работников культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование внеурочной  работы с учетом возможностей педагогов. 

Методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное время 

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

Задачи  Мероприятия 

Создать банк методических 

разработок дел школы, мероприятий, 

событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы по вопросам 

досуговой деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию свободного времени. 

Диагностика возможностей школы и внешкольных учреждений по 

организации свободного времени учащихся. 
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Информирование педагогического коллектива о результатах диагностики. 

Разработать систему мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  воспитательной и внеурочной 

деятельности педагога. 

Создать банк методической 

литературы по организации досуга 

учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с содержанием 

имеющейся методической литературы. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и распространения информации, 

отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность коммуникативных и 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 

гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворѐнности воспитательными 

мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5. Вовлечѐнность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, 

городу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, 
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правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через 

систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего воспитания и развития всегда были 

насущными для общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть направлена на их 

культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания, дисциплины, способности сделать 

правильный нравственный выбор.  

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования. Вся система 

работы школы по данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, 

способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим активную жизненную позицию в 

борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Красинская ОШ» 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и т.д.).  

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности организаций дополнительного образования, 

культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ. 
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Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и социализации обучающихся проходят занятия в рамках 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не 

более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. 

д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отличаться: 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации  образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки и 

т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения 

проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

Внеурочная деятельность 

Классы 

Направления  
5 Всего 

Спортивно-оздоровительное 3 3 

Духовно-нравственное 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 

Социальное 2 2 

Общекультурное 3 3 

Итого: 10 10 

 

Основные разделы программы: 

 

Направление Название 
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 Спортивно-оздоровительное  «Мир игр» 

 «Разговор о правильном питании»  

 Духовно-нравственное  «Край родной» 

 Социальное  «Тропинка к своему Я» 

 Проектная деятельность «Я - исследователь» 

 Общеинтеллектуальное  «Живая планета» 

           Общекультурное  «Волшебный сундучок» 

 «Информатика» 

 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

• характеристику укомплектованности организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и их функциональных 

обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических 

работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных основной образовательной программой. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с 

учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 
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справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
1
 (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

организация, осуществляющая образовательную деятельность укомплектовано медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Должность: руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает совершенствование методов организации образовательной деятельности. Осуществляет контроль за качеством 

образовательной деятельности. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Должность:педагог-организатор
2
. 

                                                           
1
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. 

Регистрационный № 18638. 
2
 В зависимости от особенностей организации, осуществляющей образовательную деятельность (численность обучающихся, направленность основной 

образовательной программы). 
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Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию общей культуры 

обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и других объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» либо в области, соответствующей профилю работы, без предъявления требований к 

стажу работы. 

Должность:социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите 

личности в учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: воспитатель. 

Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей. Осуществляет изучение личности обучающихся, 

содействует росту их познавательной мотивации, формированию компетентностей. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в соответствии с образовательной 

программой, развивает их разнообразную творческую деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 

по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 
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Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учѐтом специфики курса ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит учебные, в том числе факультативные и внеурочные, занятия, используя разнообразные формы, приѐмы, методы и 

средства обучения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и профессиональная подготовка по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО без предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) образование и дополнительное профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж 

работы по специальности не менее 3 лет. 

Должность: библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, участвует в их духовно- нравственном 

воспитании, профориентации и социализации, содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

                                                             Кадровый состав педагогических работников на 2015-2016 учебный год 

 

№ Учебные 

предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотрен-

ные УП 

программы 

основного 

общего 

образования  

Фамилия И.О. 

учителя 

 

Уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

или иное 

Специаль-

ность по 

диплому 

Дополнительное профессиональное 

образование (курсы повышения 

квалификации, переподготовка), 

тема, 

кол-во часов, год 

Квалифика-

ционная 

 категория по 

должности 

«учитель», 

установленная 

по итогам 

аттестации  

1 Русский язык Рыбакова 

Екатерина 

Борисовна  

Высшее 

педагогическое 

образование 

Педагог-

психолог 

 Без 

квалификации 

2 Литература Рыбакова 

Екатерина 

Борисовна  

Высшее 

педагогическое 

образование 

Педагог-

психолог 

 Без 

квалификации 
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№ Учебные 

предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотрен-

ные УП 

программы 

основного 

общего 

образования  

Фамилия И.О. 

учителя 

 

Уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

или иное 

Специаль-

ность по 

диплому 

Дополнительное профессиональное 

образование (курсы повышения 

квалификации, переподготовка), 

тема, 

кол-во часов, год 

Квалифика-

ционная 

 категория по 

должности 

«учитель», 

установленная 

по итогам 

аттестации  

1 Английский 

язык 

Романова Ольга 

Ивановна  

Среднее 

специальное, 

Енисейский 

педагоги-

ческий колледж 

Учитель 

английского 

языка 

«Методика организации учебной 

деятельности на уроках 

иностранного языка в начальной 

школе» ККИПКиППРО, 72 часа, 

2015год. 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

2 Математика  Высшее 

техническое, 

Новосибир-

ский институт 

инженеров 

геодезии и 

картографии 

Инженер 

оптик-физик 

 Соответствует 

занимаемой 

должности 

3 География   Соответствует 

занимаемой 

должности 
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№ Учебные 

предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотрен-

ные УП 

программы 

основного 

общего 

образования  

Фамилия И.О. 

учителя 

 

Уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

или иное 

Специаль-

ность по 

диплому 

Дополнительное профессиональное 

образование (курсы повышения 

квалификации, переподготовка), 

тема, 

кол-во часов, год 

Квалифика-

ционная 

 категория по 

должности 

«учитель», 

установленная 

по итогам 

аттестации  

1 История  

 

Бабаева Людмила 

Филипповна 

Высшее 

педагогическое 

образование, 

Красноярский 

пединститут  

Учитель 

математики 

«Программное и нормативное 

обеспечение процесса введения 

ФГОС в образовательных 

учреждениях» 

ККИПКиППРО, 72 часа, 2013год. 

Первая 

квалифика-

ционная 

категория 
2 Физика  

 

3 Технология  

 

4 Изобрази-

тельное 

искусство 
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№ Учебные 

предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотрен-

ные УП 

программы 

основного 

общего 

образования  

Фамилия И.О. 

учителя 

 

Уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

или иное 

Специаль-

ность по 

диплому 

Дополнительное профессиональное 

образование (курсы повышения 

квалификации, переподготовка), 

тема, 

кол-во часов, год 

Квалифика-

ционная 

 категория по 

должности 

«учитель», 

установленная 

по итогам 

аттестации  

1 Биология   

 

Подлобникова 

Светлана 

Анатольевна 

Среднее 

специальное, 

Ачинское 

педучилище  

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Современные образовательные 

практики» 

ККИПКиППРО, 72 часа, 2012год. 

Первая 

квалифика-

ционная 

категория 
2 Музыка  
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№ Учебные 

предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотрен-

ные УП 

программы 

основного 

общего 

образования  

Фамилия И.О. 

учителя 

 

Уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

или иное 

Специаль-

ность по 

диплому 

Дополнительное профессиональное 

образование (курсы повышения 

квалификации, переподготовка), 

тема, 

кол-во часов, год 

Квалифика-

ционная 

 категория по 

должности 

«учитель», 

установленная 

по итогам 

аттестации  

1 Физическая 

культура 

Кондрашова 

Александра 

Николаевна 

Среднее 

специальное, 

Ачинский 

педколледж  

 

Социальная 

работа 

«Современные аспекты организации 

и преподавания физической 

культуры в образовательном 

учреждении» 

ККИПКиППРО, 72 часа, 2013год. 

Первая 

квалифика-

ционная 

категория 

2 Общество-

знание 

«Предметы образовательной области 

«Обществознание», содержание и 

методика преподавания в контексте 

стандартов нового поколения», 

ККИПКиППРО, 72 часа, 2013год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Учебные Фамилия И.О. Уровень Специаль- Дополнительное профессиональное Квалифика-
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предметы 

федерального 

компонента, 

предусмотрен-

ные УП 

программы 

основного 

общего 

образования  

учителя 

 

образования 

(СПО, ВПО) 

или иное 

ность по 

диплому 

образование (курсы повышения 

квалификации, переподготовка), 

тема, 

кол-во часов, год 

ционная 

 категория по 

должности 

«учитель», 

установленная 

по итогам 

аттестации  

1 Музыка  

 

Шутылева 

Валентина 

Петровна 

Среднее 

специальное,  

Красноярское 

педучилище  

 

Воспитатель 

в 

дошкольном 

учреждении 

«Педагогический мониторинг как 

средство управления качеством 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

ККИПКиППРО, 72 часа, 2013год. 

Первая 

квалифика-

ционная 

категория 

 

 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом 

темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Педагоги организации, осуществляющей образовательную деятельность, непрерывно повышают свою квалификацию через участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

обеспечиваться освоением профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации 

Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

•освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

Стандарта. 

Одним из условий готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность , к введению Стандарта начального 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований Стандарта. 

 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения Стандарта. 

4. Конференции участников образовательной деятельности и социальных партнѐров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, проблемам апробации и введения 

Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения Стандарта и Новой системы 

оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах, совещания при директоре, 

заседания педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета, размещѐнных на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций. 

 

План-график непрерывного повышения квалификации педагогических работников 

на 2015-2016 учебный год 

 

1 Рыбакова Е.Б. Учитель русского языка   
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основнойобразовательной программы основного 
общего образования. 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню начального 

общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к  уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: 

 учебное сотрудничество, 

  совместную деятельность, 

  разновозрастное сотрудничество, 

  дискуссию, тренинги,  групповую игру, 

  освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной деятельности при получении основного общего образования 

Выделяем следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая   проводится на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождениям относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
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 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно сказать, что любить 

ребѐнка — значит верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить положительные стороны 

у каждого обучающегося, строить 

образовательную деятельность с опорой на 

эти стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индивидуально 

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 
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педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные особенности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл обучения 

с учѐтом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизи-

рованное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает свою 

точку зрения единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и готов их поддерживать 

в случаях достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной позиции 

— Убеждѐнность, что истина может быть не 

одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учѐт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодѐжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 
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— педагог не стремится избежать 

эмоционально напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и 

цели урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 
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3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации личных 

планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его практического 

применения, что является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персоналии, для 

решения каких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения различных 

задач; 

— свободное решение задач, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 
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— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, 

совместно со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учѐт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических технологий 

предполагают непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 
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5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать образовательный 

процесс. Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет осуществлять 

преподавание на различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов является составной 

частью разработки образовательных программ, 

характер представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характеристика 

этих программ по содержанию, источникам 

информации; по материальной базе, на 

которой должны реализовываться программы; 

по учѐту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога для 

своего решения; 
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ситуациях — как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. Разрешение 

педагогических проблем составляет суть 

педагогической деятельности. При решении проблем 

могут применяться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению отношений 

сотрудничества, способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и особенности других участников 

образовательных отношений, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная 

задача педагога. Этого понимания можно достичь 

путѐм включения нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и путѐм демонстрации 

практического применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных 

обучающимися знаний; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 
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— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения информацией и 

знает способ решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного контроля 

и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного — Знание современных средств и методов 
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использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

процесса построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего 
образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
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Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для 

реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчѐте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных в 

городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность за счѐт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

 оплату труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с учѐтом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной деятельности (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого персонала организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх следующих уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

 организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Порядок определения и доведения до организаций, осуществляющих образовательную деятельность, бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

 неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину регионального расчѐтного подушевого 

норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты 

муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

организация, осуществляющая образовательную деятельность). 
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В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность ,на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда организации, осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется в пределах 

объѐма средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с 

региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной  образовательной программы 
Материально-техническая база организации, осуществляющей образовательную деятельность, приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования 

Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 

189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и локальными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, разработанные с учѐтом особенностей реализации основной образовательной программы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, реализующая основную образовательную программу  основного  общего образования, 

обеспечена мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудована: 

 учебными кабинетами; 

 помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 
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 помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

 помещениями библиотек с рабочими зонами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 спортивными сооружениями (спортзал), оснащѐнный игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым оборудованием;   

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

Инновационные средства обучения содержат: 

 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации (мультимедийные проекторы), управления и тиражирования 

информации (сканеры, ксерокс, принтеры), организации эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

 программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное программное обеспечение; 

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ  «Кандатская СОШ» приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— 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. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 

1 Учебные кабинеты с  рабочими местами обучающихся и педагогических работников 

2 Кабинет для занятий музыкой  
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3 Библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой 

4 Спортивный зал, спортивная площадка, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм 

5 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

6 Административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием; 

7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены 

8 Пришкольный участок 

 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Имеется ли в наличие 

1.Компоненты оснащения библиотеки Стеллажи для книг имеются 

Читальные места имеются 

Компьютеры имеется          

Учебный фонд имеется 

Художественная и программная литература имеется 

Справочная имеется 

Научно-педагогической и методической 

литературы 

имеется 

2. Компоненты оснащения спортивного зала Оборудование для занятий гимнастикой имеется 

Стол для настольного тенниса имеется 

Оборудование для занятий спортивными 

играми 

имеется (футбол, волейбол, баскетбол) 

Волейбольная площадка имеется 

Футбольная площадка имеется 

Баскетбольная площадка имеется 

Сектор для метания мяча имеется 
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4. Компоненты оснащения 

помещений для питания 

 

 

 

Обеденные залы, 

оснащенные мебелью 

имеется 

Пищеблок с подсобными помещениями имеется 

Оборудование имеется 

5. Комплект оснащения гардероба Оборудование для хранения одежды, для 

хранения обуви. 

имеется 

 

На протяжении последних лет организация, осуществляющая образовательную деятельность, по подготовке школы к учебному году 

принимается районной комиссией без серьезных замечаний – все предписания исполняются в сроки. Ежегодно обновляется ученическая 

мебель (регулируемая) в кабинетах классов. Приведена в соответствии с требованиями нормативно-правовая база по вопросам безопасности 

и жизнедеятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность. Дополнительно освещены все классные доски. 

Выдерживается тепловой и световой режим. Работает охранник (сторож),  организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

укомплектована противопожарными средствами на 100%.  

Организации питания школьников уделяется особое внимание. Школьной столовой предоставляется широкий выбор блюд. Питание 

отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность. Горячим питанием охвачено 100% учащихся. 

Забота о соблюдении прав обучающихся, родителей (законных представителей) и сотрудников учреждения. 

Политика школы по обеспечению образовательными услугами учащихся с особыми образовательными потребностями направлена на 

создание условий для получения качественного образования всеми учащимися, включая детей с особыми образовательными потребностями. 

Для этого школа предпринимает ряд мер: 

 Обеспечение учебной и дополнительной литературой через систему работы школьной библиотеки-медиатеки  

 Создание специальной медицинской группы по физической культуре;  

 Обеспечение бесплатным питанием учащихся с особыми образовательными потребностями, обучающимися по классно-урочной 

системе;  

 Включение во внеурочную деятельность, в систему дополнительного образования через работу классных руководителей; 

 Создание индивидуальных образовательных программ для учащихся с особыми образовательными потребностями, обучающимися с 

учѐтом их заболеваний и уровней развития познавательного интереса; 

 Составление расписания для учащихся с особыми образовательными потребностями в соответствии с нормами Сан ПиНа; 

 Обеспечение щадящего режима сдачи итоговой аттестации учащимся с особыми образовательными потребностями, обучающимися  

по классно-урочной системе;  
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 Обеспечение ПМПк-сопровождения учащихся с особыми образовательными потребностями на всех ступенях обучения. 

Почти все помещения  обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных областей и внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем.  

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных  носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественно-научной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в 

том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования средств орфографического и 
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синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических и исторических карт; графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, 

поисковых системах); 

 использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 конструирования и моделирования с использованием конструкторов;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

№№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

1 Технические средства: 

- компьютер учителя 

- нетбуки учащихся 

- мультимедийны проектор 

- принтер 

 

1/1 

3/3 

1/1 

1/1 
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 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием 

ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; цифровой микроскоп. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей 

и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры; 

электронные практикумы. 

- цифровой микроскоп 

- цифровая видеокамера 

- ноутбук 

1/1 

1/1 

1/1 

2 Компоненты на бумажных носителях 

- учебники (комплект) 

- рабочие тетради (комплект) 

 

3/3 

3/3 
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы образовательной организации является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей ООП ООО, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы образовательной организации 

иреализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, использования ресурсов социума, в том числе и 

сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной 

организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС; 
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разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты) 

 
3.2.7. Дорожная карта  по формированию необходимой  системы условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования  
 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспечение введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (  управляющего совета) о введении в 

образовательном учреждении ФГОС ООО 

Есть, 

Протокол № 1 от 28.08.2015 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного 

учреждения 

В процессе разработки 

3. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования основной 

образовательной программы образовательного учреждения 

В процессе разработки 

4. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

Август 2015 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

постоянно 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

По мере перехода на ФГОС 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

основного общего образования 

2015-2016 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

По мере перехода на ФГОС 

5 кл. – сентябрь 2014 
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ФГОС основного общего образования 6 кл. – сентябрь 2015 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учѐтом требований к минимальной оснащѐнности 

учебного процесса  

По мере перехода на ФГОС 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

Учебный план – август 2015 (5 

кл) 

Рабочие программы – по мере 

апробации УМК (5 кл. – 2015-

2016) 

Положения 2015-2016 

II. Финансовое обеспечение введения 

ФГОС 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

По мере перехода на ФГОС 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

По мере перехода на ФГОС 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

По мере перехода на ФГОС 

III. Организационное обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

постоянно 

2. Разработка модели организации образовательного процесса 2015 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

2015 
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образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

По мере перехода на ФГОС 

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к проектированию 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

По мере перехода на ФГОС, 

по запросу 

IV. Кадровое обеспечение введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

2015 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

2015 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутри- школьного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

По мере перехода на ФГОС 

V. Информационное обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении ФГОС основного общего образования 

постоянно 

2.Информирование родительской общественности о подготовке 

к введению и порядке перехода на новые стандарты 

Постоянно, по запросу 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной программы основного 

общего образования 

2015-2016 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС основного общего образования 

По мере перехода на ФГОС 

5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и результатах 

введения ФГОС 

ежегодно 
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6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использования ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по использованию интерактивных 

технологий 

Постоянно, по запросу 

VI. Материально-техническое 

обеспечение введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

ОУ требованиям ФГОС 

По мере перехода на ФГОС 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС. 

соответствует 

 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

соответствует 

 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС. 

соответствует 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

По мере перехода на ФГОС 

 7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных и региональных 

базах данных 

имеется 

 8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

обеспечено 

 

 

 
 


