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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) 

Истобенской основной школы разработана на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897), с учётом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.015 № 1/15). 

ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организа- 

цию образовательного процесса на ступени основного общего образования. ООП ООО на- 

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

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучаю- 

щихся. ООП ООО, обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих способно- 

стей, сохранение и укрепление здоровья. 

Истобенская основная школа, как тип образовательной организации, дающей общее ос- 

новное образование, позволяет вести целенаправленную работу по развитию личности, пре- 

доставляет необходимые возможности для решения задач, стоящих перед современным обра- 

зованием, по возможности, учитывает потребности всех детей. 

 
1.1.1. Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования Истобенской основной школы являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного воз- 

раста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья (обеспечение вы- 

полнение требований ФГОС ООО); 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной орга- 

низацией основной образовательной программы основного общего образования предусмат- 

ривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Феде- 

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего об- 

щего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ- 

ного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части об- 

разовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала шко- 

лы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждо- 

го обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых ус- 

ловий для ее самореализации; 
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образова- 

тельной 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, сек- 

ций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра- 

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 
школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци- 

альной среды села Истобенск Оричевского района для приобретения опыта реального управ- 

ления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен- 

тация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудни- 

чество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы ос- 

новного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, ко- 

торый предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационно- 

го общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского об- 

щества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационально- 

го, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды раз- 

вития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 

и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяю- 

щих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познаватель- 

ного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающего- 

ся, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к само- 

развитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образо- 

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и соци- 
ального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно- 

стей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении обра- 

зовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их дос- 

тижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз- 

вития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, де- 

тей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра- 

зовательной 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, об- 

разовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая со- 

держательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с од- 

ной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – лично- 

стных, 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 государст- 

венную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каж- 

дого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным мате- 

риалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последую- 

щего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования сис- 

тема планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидае- 

мого 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 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающиеос- 

новной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 

их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ- 

ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных от- 

ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном со- 

циуме; 

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), спо- 

собность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятель- 

ность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотруд- 

ничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траекто- 

рии; 

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного пред- 

мета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получе- 

нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учеб- 

ных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
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1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошло- 

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

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость ис- 

пользования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной со- 

причастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание ис- 

тории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Рос- 

сии и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, со- 

причастность истории народов и государств, находившихся на территории современной Рос- 

сии); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей много- 

национального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отно- 

шение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на осно- 

ве мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по- 

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интере- 

сов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос- 

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравст- 

венному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их ос- 

нове к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби- 

тельстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традицион- 

ных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственно- 

сти, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ- 

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в преде- 

лах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эконо- 

мических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения соци- 

альных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедея- 

тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта со- 

циальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, цен- 

ностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельно- 

сти, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партне- 
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ра, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлек- 

сии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственно- 

го лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать ху- 

дожественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформирован- 

ность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоцио- 

нально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространст- 

ве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в по- 

нимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысло- 

вой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлек- 

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к иссле- 

дованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению при- 

родоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна- 

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава- 

тельных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон- 

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно- 

сти её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси- 

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли- 

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индук- 

тивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите- 

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:находить общее решение и разре- шать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргу- 

ментировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни- 

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
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11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна- 

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

1.2.5. Предметные результаты отражают: 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой систе- 

мы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этни- 

ческой и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внут- 

ренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, долж- 

но обеспечить: 

-включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспита- 

ние ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

-осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

-приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам оте- 

чественной и мировой культуры; 

-формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание ис- 

торической преемственности поколений; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владе- 

ния русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в со- 

ответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

-получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

должны отражать: 

Русский язык: 

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

ворения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

-создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направлен- 

ности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

-умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в 

диалоге и полилоге; 

-развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмот- 

рового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять 

главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительно- 

сти; 

-овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием ос- 

новного содержания, с выборочным извлечением информации); 

-понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновид- 

ностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в 

устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства те- 

мы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

-умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эф- 

фективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

-оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразитель- 

ного словоупотребления; 
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речи; 

-выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

 

-умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, анно- 

тация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

-осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

-соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
-стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования рус- 

ского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенство- 

вание и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: - 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, анто- 

нимы, омонимы) в речи; 

-уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

-корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикет- 

ных формул; 

-использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики: 

-идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

-распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наре- 

чий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории со- 

стояния и наречия; 

-распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых от- 

тенков частиц; 

-распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенно- 

стей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

-проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

-проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

-анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, ос- 

новную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композицион- 

ные элементы текста; 

-определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

-определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистиче- 

ской окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

-деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразова- 

тельного анализа слова; 

-умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы сло- 

вообразования; 

-проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 
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-характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков само- 

стоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

-опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

-умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зави- 

симого слова в словосочетании, определение его вида; 

-определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

-определение грамматической основы предложения; 

-распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

-распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; 

-обращений; 

-вводных и вставных конструкций; 

-опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложе- 

ний с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 

сложного предложения; 

-определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи 

и соблюдения норм их построения; 

-определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

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

пользуемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

-умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач по- 

строения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и опера- 

тивный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и спосо- 

бах конструирования информационных запросов; 

-пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежно- 

сти к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного 

значения, особенностей употребления; 

-пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения норма- 

тивного написания и произношения слова; 

-использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

-использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

-использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами рече- 

вого этикета; 

-приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

-стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистически- 

ми ресурсами лексики и фразеологии языка: 

-поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

-освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на пись- 

ме;  

-применение правильного переноса слов; 

-применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

-соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 
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-выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

-нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числи- 

тельных, глаголов; 

-соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении пред- 

ложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотне- 

сенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: 
формирование навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и разви- 

тие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с ис- 

пользованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основ- 

ными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной комму- 

никативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собст- 

венную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего разви- 

тия; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

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

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентифжации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер- 

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отра- 

жающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони- 

мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делово- 

го, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критиче- 

ски оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как храните- 

лю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исто- 

рической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 
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обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в со- 

ответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литерату- 

ра» должны отражать: 

Родной язык: 

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвя- 

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

тических категорий родного языка; 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического ана- 

лиза словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

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

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматически- 

ми, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен- 

ность. 

Родная литература: 

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

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

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

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

ностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер- 

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отра- 

жающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони- 

мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делово- 

го, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критиче- 

ски оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 
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Иностранный язык. 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту Познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, соци- 

альным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 
чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

Иностранный язык. Второй иностранный язык. 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образца- 

ми зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора 

и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранно- 

го языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

формированиемировоззренческой,ценностно-смысловой сферы обучающихся, личност- 

ных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на ка- 

чество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной ак- 

тивной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предме- 

ты» должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной само- 

идентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского об- 
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щества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономер- 

ностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономи- 

ческой, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко- 

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных гло- 

бальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, эт- 

нонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и челове- 

чества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способ- 

ностей определять  и аргументировать своё отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие тради- 

ций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфес- 

сиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Консти- 

туции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и уме- 

ний для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения ти- 

пичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межлич- 

ностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и веро- 

исповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и по- 

ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать право- 

порядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли 

в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; разви- 

тие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изуче- 

нию общественных дисциплин. 

География: 

1) формирование представлений о географиии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для реше- 

ния современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охра- ны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостно- 

сти и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных эта- 

пах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
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4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инст- 

рументов для определения количественных и качественных характеристик компонентов гео- 

графической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географи- 

ческой информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических зна- 

ний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории про- 

живания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техноген- 

ных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к воз- 

никновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в ок- 

ружающей среде. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах ста- 

новления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, уни- 

версальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математиче- 

ских моделях;овладевают математическими рассуждениями;учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты;овладевают уме- 

ниями решения учебных задач;развивают математическую интуицию;получают представление 

об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле- 

кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением ма- 

тематической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснова- 

ния, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: 

множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересече- 

ния, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычис- 

лительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного от- 

ношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения вели- 

чины; 

решение логических задач; 
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3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных; 

до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: 

натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при вы- 

полнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и ре- 
шении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных пре- 

образований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем нера- 

венств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показате- 

лем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и вы- 

ражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, ис- 

пользовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сво- 

дящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений 

неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функ- 

ционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наи- 

большего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая про- 

грессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении 

задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; 

развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; 

развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геомет- 

рических построений: 

оперирование понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четы- 

рехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар; 

изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представ- 

лений о простейших пространственных телах; 
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развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: 

равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: 

вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; 
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих ста- 

тистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих 

явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайно- 

го события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения за- 

дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходи- 

мости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практиче- 

ских расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реаль- 

ной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея- 

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для кон- 

кретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и опе- 

рациях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения вы- 

бирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схе- 
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мы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработ- 

ки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при ра- 

боте с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информацион- 

ной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно- 

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изо- 
бражений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно- 

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигатель- 

ных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос- 

сии» должно обеспечить: 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова- 

нию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взгля- 

дам людей или их отсутствию; 

-знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культур- 

ных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

-формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных ре- 

лигий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граждан- 

ского общества и российской государственности; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще- 

ства; 
-формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граждан- 

ского общества в становлении российской государственности. 

Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современ- 

ном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного на- 

учного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперимен- 

ты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объек- 

тивными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного обо- 

рудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
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представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпред- 

метном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные предме- 

ты» должны отражать: 

Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений приро- 

ды, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития дру- 

гих естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изуче- 

ния основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений при- 

роды (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 

физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процес- 

сов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и эколо- 

гических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рацио- 

нального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных элек- 

трических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусст- 

венных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую 

среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений 

с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов 

и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механиз- 

мов. 

Биология 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её разви- 

тия исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о кар- 

тине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об эко- 

системной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследствен- 

ности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения не- 

сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведе- 

ния экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать це- 

левые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биораз- 

нообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем не- 

обходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстро- 

го изменения экологического качества окружающей среды; 
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6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отды- 

ха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символиче- 

ским языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современно- 

го естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как ос- 

новы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объек- 

тивно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения 

с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химиче- 

скими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многооб- 

разия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость примене- 

ния веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюде- 

ния за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использо- 

ванием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических ката- 

строф. 

Искусство 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование ус- 

тойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценно- 

стям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать: 

Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду- 

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; раз- 

витие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие на- 

блюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышле- 

ния, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных фор- 

мах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитек- 

туре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и про- 

странственной среды, в понимании красоты человека; 
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5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визу- 

ально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), деко- 

ративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, ви- 

деозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, ос- 

воение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- 

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного куль- 

турного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ас- 

социативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных обра- 

зов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально- 

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, дра- 

матизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея- 

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкально- 

го вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспри- 

нимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной тер- 

минологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 

в рамках изучаемого курса. 

Технология 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной дея- 

тельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельно- 

сти, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать: 

Технология 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; форми- 

рование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
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2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предме- 

там для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использова- 

ния информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техноло- 

гиями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедея- 

тельности» должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обу- 

чающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорово- 

го и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понима- 

ние ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопас- 

ности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио- 

нальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики 

в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, фор- 

мирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздорови- 

тельных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

Физическая культура 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка- 

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивиду- 

ального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание ос- 

новы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физиче- 

ские упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особен- 

ностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 

учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физиче- 

ской культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих ос- 
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новных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять трени- 

рующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стан- 

дартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, со- 

стояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, по- 

вышение функциональных возможностей основных систем организма. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе по- 

нимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техно- 

генного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио- 

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление ал- 

коголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноцен- 

ной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со- 

циального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, обще- 

ства и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 
В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни: «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», показывают, дос- 

тижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материа- 

лом ожидается от выпускника. В этот блок включается такой круг учебных задач, построен- ных 

на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для ус- 

пешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», вы- 

носится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помо- 

щью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обуче- 
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ния, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения плани- 

руемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базо- 

вого уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о воз- 

можности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые резуль- 

таты, 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. Задания, ориентированные на 

оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонстри- 

ровать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполне- 

ние обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень 

обучения. 

Основные методы оценки достижения планируемых образовательных результатов: 

 устные и письменные опросы 

 диктанты с грамматическим заданием 

 творческие работы(сочинения, изложения) 

 проекты и наблюдения 

 рефераты 

 лабораторные и практические работы 

 комплексные тесты и контрольные работы 

 взаимопроверка и самопроверка обучающимися. 

При получении основного общего образования устанавливаются планируемые результа- 

ты освоения: 

– междисциплинарной программы «Развитие универсальных учебных действий»; 

- программ по всем учебным предметам. 

 
Планируемые предметные результаты 

 

Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационны- 
ми источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, про- 

смотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием ос- 

новного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработ- 

ки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функ- 

ционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные моноло- 

гические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюде- 
нием норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и до- 
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полнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по за- 

данным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изме- 

нении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологиче- 

скими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, граммати- 

ческого и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (мета- 
фора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 
анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки зна- 
ков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные при- 
чины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выра- 

зительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 
очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея- 
тельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 
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значения слова; 

 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 альтернатив- 
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель- ных 

задач. 

Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основно- 

го общего образования предметнымирезультатами изучения предмета «Литература» явля- 

ются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего разви- 
тия; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отра- 
жающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, 

важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку- 

сом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письмен- 

ных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно плани- 

ровать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, во- 

площающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе пони- 

мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делово- 

го, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критиче- 

ски оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные уме- 

ния, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих клас- 

сах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для твор- 

ческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особен- 

ности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эс- 

тетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем 
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уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каж- 

дом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 
инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 
(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно- 

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руко- 

водством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 
свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведе- 

нию (5-9 класс); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с эн- 

циклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучаю- щихся 

с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно- 

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «пер- 

вичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе бук- 

вальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 

житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не яв- 

ляется достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содер- 

жание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа 

«Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение 

к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к 

обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате- 

лей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 

них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 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 дета- 
ли и т. п. 
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II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обу- 

чающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской 

волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутст- 

вуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появ- 

ляется умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане отдель- 

ные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объ- 

яснять связи между ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно отвечать на во- 

прос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается опре- 

делять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате- 

лей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 

процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюде- 

ние, 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 не- 

больших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение це- 

лостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.; 

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реаль- 
ного мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без не- 

го);  

 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. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно;

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное це- 

лое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построе- 

но так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вы- 

вод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и ав- 

торской позиции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате- 

лей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художест- 

венных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а 

также истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, науч- но-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 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;
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 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет за- 
главия);

 напишите сочинение-интерпретацию;

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами1). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного обра- 

зования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура уче- 

ников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в 

виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а 

также при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням чи- 

тательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испыта- 

ний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной 

школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения 

описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых 

школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выпол- 

нения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и по- 

зицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства 

приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы 

перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего разви- 

тия»). 

Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;

 брать и давать интервью;

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;

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

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопро-

сы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

1см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в со- 

ответствии с предложенной ситуацией общения;

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, рас- 

писание и т. п.);

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую инфор- 
мацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек- 
стов, содержащих незнакомые слова.

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержа- 
щие отдельные неизученные языковые явления;

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизу- 

ченные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представ- 

ленную в явном и в неявном виде;

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изу- 

ченном языковом материале;

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом мате- 

риале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен- 
ных в несложном аутентичном тексте;

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен- 

ных фрагментов.

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреб- 

лением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 
(объемом 30–40 слов, включая адрес);

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запраши- 

вать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях;

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 
письмо-стимул;
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 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (табли- 
цы, диаграммы и т. п.).

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова;

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повество- 

вательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, вос- 
клицательный знак в конце восклицательного предложения;

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соот- 

ветствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою ком- 

муникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;

 членить предложение на смысловые группы;

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, спе- 

циальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсут- 

ствия фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 
высказываниях.

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах те- 
матики основной школы;

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лекси- 

ческие единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много- 

значные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей;

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникатив- ной 
задачей;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:

– глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

– именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, - 

ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

– именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; - 
ous, -able/ible, -less, -ive; 

– наречия при помощи суффикса -ly; 

– имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицатель- 

ных префиксовun-, im-/in-; 
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–   числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изу- 

ченные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспе- 

чения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.);

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словооб- 

разовательным элементам.
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксически- 

ми конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте:

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, спе- 

циальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные;

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные про- 
стые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определен- 

ном порядке;

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt;

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe;

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинитель- 
ными союзами and, but, or;

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why;

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени;

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Condi- 
tional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If 

I were you, I would start learning French);

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен- 
ным/нулевым артиклем;

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объект- 
ном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопреде- 

ленные и их производные, относительные, вопросительные;

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравни- 

тельной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, вы- 
ражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравни- 

тельной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
Continuous, Present Perfect;
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 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выраже- 

ния будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may,can,could,beableto,must,haveto, should);

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного за- 

лога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive;

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с сою- 
зом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that;

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever;

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … 
as; either … or; neither … nor;

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 
doing something; Stop talking;

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / 

feel / be happy;

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования;

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past;

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive;

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм гла- 

гола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различе- 
ния их функций и употреблятьих в речи;

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem).

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

 представлять родную страну и культуру на английском языке;

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказы- 
ваний;

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучае- 
мого языка.

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении.

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
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Иностранный язык (немецкий,французский и другие) разработать по аналогии с 

английским языком 

Второй иностранный язык (немецкий язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится 

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, со- 

блюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться 

• брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах. О своем 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);

 описывать события с опорой на зрительную наглядность или вербальные опоры;

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова, план.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

свое отношение к прочитанному / прослушанному;
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соот- 

ветствии с предложенной ситуацией общения;
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек- 

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количе- 

ство неизученных языковых явлений.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте:
 отделять в тексте главные факты от второстепенных;
 использовать контекстуальную или языковую догадку
 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основно- 

го содержания воспринимаемого на слух текста.
Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений;

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в не- 

сложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых яв- 

лений.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в ос- 
новном на изученном языковом материале;

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по словооб- 

разовательным элементам, по контексту;
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 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста;

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.
Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучае- 
мого языка;

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка.

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 составлять план/тезисы устного и письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) Фонетическая сторо- 

на речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуни- 
кации, произносить все звуки немецкого языка;

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;

 различать коммуникативные типы предложения по интонации;

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Орфография 

Обучающийся научится 

правильно писать изученные слова. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию.

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах те- 
матики основной школы;

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче- 

ские единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много- 

значные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей;

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуни- 

кативной задачей.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;

 находить различия между синонимами и антонимами;

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артик- 

лям, аффиксам…);

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования.



36  

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в соответствии с коммуника- 
тивной задачей;

 распознавать и употреблять в речи:

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, во- 
просительные, побудительные;

 распространенные простые предложения;

 косвенную речь в утвердительных предложениях;

 имена существительные в единственном и множественном числе;

 род имен существительных и артикль имен существительных;

 личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопроси- 

тельные местоимения;

 имена прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степени, обра- 

зованные по правилу и исключения;

 количественные и порядковые числительные;

 глаголы во временных формах действительного залога: Präsens, Imperfekt, Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futurum Aktiv;

 глаголы в следующих формах страдательного залога Präsens, Imperfekt, Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futurum Passiv;

 виды придаточных предложений;

 модальные глаголы.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени, условия,
цели; 

 распознавать в речи предложения с парными союзами
 распознавать в речи условные предложения нереального характера;

 использовать в речи во временных формах действительного залога: Präsens, Imperfekt,
Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Aktiv; 

 потреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Präsens, Imperfekt, 
Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv.

История России. Всеобщая история2 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образо- 

вания предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и го- 

сударств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о пре- 

емственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории;

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

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исто- 

рического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и совре- 

менности;

 способность применять исторические знания для осмысления общественных собы- 
тий и явлений прошлого и современности;

 
 

2 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. 

Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной 

деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то же время общий 

перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что 

всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом планировании и вметодиче- 

ских разработках планируемые результаты могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме. 
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 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую ин- 

формацию 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 историче- 
скими 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 ис- 

торических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хро- 

нологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человече- 

ских общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памят- 

никах 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 использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древ- 

невосточных 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них об- 

щее 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. 

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

(6 класс) 

Выпускник научится: 

• 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 эконо- 

мических 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 па- 

мятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще- 

ствах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рас- 

сказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отно- 

шений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовав- ших 

в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового че- ловека 

о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 
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• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизован- 

ное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних ве- 

ков.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

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

Выпускник научится: 

• 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 дру- 

гих государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоева- 

ний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей исто- 

рии Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рас- 

сказывать 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 раз- 

вития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая поня- 

тия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных цен- 

ностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и все- 

общей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодейст- вий 

между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового вре- 

мени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и полити- 

ческое 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 заключа- 

лись 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. 

Обществознание 

Человек. Деятельность человека 
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Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подро- 

сткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основ- 

ные 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 раз- 

личными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отноше- 

ние к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 пока- 

зывать 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 

Выпускник научится: 

 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 процес- 

сы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на си- 

туациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, рас- 

крывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сфе- 
рах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведе- 

ния человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 
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 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, получен- 

ную 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 прояв- 
ления 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 пове- 
дения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мне- 

ние о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах разви- 

тия культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отноше- 

ние к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей про- 

фессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со- 

временных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких на- 
правлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основ- 

ные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государ- 

ства;  

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;

 описывать основные социальные роли подростка;

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
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 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 раз- 

личными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций исто- 
ризма;

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам моло- 

дежи;

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз- 

личными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов;

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безо- 
пасности жизнедеятельности;

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се- 

мейных конфликтов;

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной поли- 

тике из адаптированных источников различного типа.
Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества;

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примера-

ми; 

 
 

ки; 

 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные призна- 

 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укрепле- 

нии нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обосно- 
ванные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть орга- 

ны 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, гаран- 

тированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права дру- 

гих людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 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 гражданскими, се- 

мейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 
признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интере- 

сов 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модель- 
ных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, ос- 
нованного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возмож- 
ный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и по- 

требителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 
субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и про- 

цессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономиче- 

ских 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; 
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 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 отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; ис- 

пользовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической дея- 

тельности; 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 эконо- 

мической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информа- 
цию, 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 ти- 

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рациональ- 
ного поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистиче- 
ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решае- 

мым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, ста- 

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количествен- 

ные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положе- 

ние в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; вы- 

являть недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую инфор- 

мацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для ре- 

шения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явле- 

ний и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количе- 

ственных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; со- 

ставление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопос- 

тавлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо- 

сферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направ- 
ления и скорости течения водных потоков; 
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 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать гео- 

графические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и прово- 
дить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 
в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процес- 
сы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регио- 

нов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографиче- 
скими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико- ориентированных 

задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

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

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, мате- 
риальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным 

природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер- 
риторий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государствен- 
ной территорией и исключительной экономической зоной России; 

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

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 

контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
России и ее отдельных регионов; 

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

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер- 
риторий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности разме- 

щения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качест- 

ве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половоз- 

растной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и рели- 

гиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседнев- 
ного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных про- 

цессов или закономерностей; 
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 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональ- 

ную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и тер- 

риториальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на разме- 

щение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных ре- 
гионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов Рос- 

сии;  

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, ис- 

пользовать компас для определения азимута;

 описывать погоду своей местности;

 объяснять расовые отличия разных народов мира;

 давать характеристику рельефа своей местности;

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности террито-

рии  

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи

для решения учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.

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 со- 

временных исследованиях Земли;

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохране- 
ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социаль- 

но-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического исполь- 

зования 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 законо- 
мерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло- 
бальных изменений климата;

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений кли- 
мата для отдельных регионов и стран;

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных терри- 
торий в связи с природными и социально-экономическими факторами;

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими из- 

менениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оцени- 

вать границы с точки зрения их доступности;

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результа- 

те 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 много- 
летней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об измене- 

нии 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 эконо- 
мике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем чело- 
вечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне3 понятиями: множество, элемент множества, под- 

множество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обык- 
новенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при вы- 
полнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 
решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 
учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 
значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 
 

3Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять дей- 

ствия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 

понятия. 
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 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отно- 

шение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 
(делать прикидку) 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ло- 

маная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, ок- 

ружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар.Изображать изучаемые фигуры от 

руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоуголь- 
ников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в ре- 
альной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития матема- 
тики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения воз- 

можности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать4 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания; 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 
 

 

4 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его свойст- 

ва при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, це- 

лое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация нату- 

ральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вы- 
числений, 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; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля чис- 

ла.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 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 числовые выражения и оценивать их значения при решении практиче- 

ских задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень урав- 

нения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, 

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 
трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по- 
строения поисковой схемы и решения задач; 

     знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

      моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

      выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 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 направле- 

ниях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части», 
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    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 ве- 

личины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных ти- 

пов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

      выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа- ции, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые си- туации 

с учётом 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. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

      изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструмен- 

тов.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов
для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных паралле- 

лепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участ- 
ков прямоугольной формы, объёмы комнат;

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 
жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей.
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне5 понятиями: множество, элемент множества, под- 
множество, принадлежность;

 задавать множества перечислением их элементов;

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказа- 
тельство;

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных про- 

цессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.

Числа 
 

 
 

5Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять дей- 

ствия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 

понятия. 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обык- 

новенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 
квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 
решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из дру- 
гих учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выра- 

жений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным по- 
казателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, при- 

водить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разно- 
сти, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений 
с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, урав- 

нение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение 
неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в дру- 
гих учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуа- 

циях;  

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положе- 

нию на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наимень- 

шее значения функции; 

 строить график линейной функции; 
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 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функ- 

ций;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредствен- 

ным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 
свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из дру- гих 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 
события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе ре- 

шения прикладной задачи, изучения реального явления; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дейст- 

вия;  

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения зада- 

чи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению ре- 

ки;  

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное сни- 
жение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгорит- 

мам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возни- 

кающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, ра- 
венство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 
для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдель- 
ных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вы- 

числения длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простей- 

ших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помо- 

щью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 
вектора на число,координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости от- 
носительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития мате- 
матики как науки; 
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 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математи- 
ческих задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действи- 

тельности и произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения воз- 

можности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать6 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характе- 
ристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, под- 

множество, 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представле- 
ние для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чи- 

сел, 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; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вы- 
числений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 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 

задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 
разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 
 
 

6 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его свойст- 

ва при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрица- 

тельными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным по- 

казателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление ал- 

гебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицатель- 

ную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 
квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном ви- 

де;  

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение не- 

равенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тожде- 
ственных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 
тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида 

 решать уравнения вида xn  a ; 

 a ,  ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных нера- 
венств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводя- 

щиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предме- 

тов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 

и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач дру- 
гих учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для состав- 
ления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 
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 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

 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, 

чётность/нечётность функции; 

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорционально- 

сти, функции вида: y  a 
k 

 
 

x  b 
,  y  , y  3  x , y  x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

y=f(x) для построения графиков функций y  af kx  b  c ; 

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки 
с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотон- 

ности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, гео- 

метрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их ха- 
рактеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из дру- 
гих учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по- 

строения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной мо- 

дели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор мето- 

да, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать но- 
вые 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 направле- 

ниях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

 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; 
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 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три ве- 

личины (на работу, на покупки, на движение).выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных ти- пов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, ис- 

пользуя разные 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, ал- 
гебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуа- 

ции, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые си- 

туации с учётом 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. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах вы- 

борки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треуголь- 

ник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элемен- 

тарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного собы- 

тия, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 
помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 
графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагаю- 

щих несколько шагов решения; 

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
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 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёх- 
угольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треуголь- 
ников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпенди- 

куляр, 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 окружно- 

стей.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Приме- 

нять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в ко- 

торых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким 

количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять три- 

гонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления 

на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружаю- 
щей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жиз- 

ни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полу- 

ченные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружаю- 

щего мира; 

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обосно- 
вания свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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ний. 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычисле- 

 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение векто- 

ра на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плос- 

кости, 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, 

использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисле- 

ние длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, гео- 
графии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опроверже- 

ние; 

дач; 

 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических за- 

 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружаю- 

щей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продол- 

жения образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать7 понятиями: множество, характеристики множества, эле- 
мент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказы- 

вания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность 

утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не;условные высказыва- 

ния (импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чи- 
сел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

 
7 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) поня- 

тия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интер- 

претация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точно- 

стью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при реше- 
нии практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использо- 

ванием разных систем измерения; 

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной перемен- 
ной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная 

запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выра- 

жений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с исполь- 
зованием комбинаций различных приёмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска кор- 

ней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 
квадратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни сте- 
пени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тож- 

дественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые ко- 
эффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 
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Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравне- 

ния и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равно- 
сильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 
уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях урав- 

нений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь вы- 

бирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно- 

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами ал- 

гебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 
учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различ- 
ных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуа- 

цию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, за- 

висимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение 

функции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, чёт- 

ность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, горизон- 

тальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией, 

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной 

при разных значениях показателя степени, y  x ; 

 использовать преобразования графика функции y  f x для построения графиков 

функций y  af kx  b  c ; 

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последова- 

тельность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последова- 

тельности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свой- 

ство арифметической (геометрической) прогрессии; 

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 

равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрес- 

сии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуе- 
мого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явле- 

ний;  

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных пред- 

метов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 

предмета. 

Статистика и теория вероятностей 

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 
данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, раз- 

мах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристи- 

ки;  

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным 

её свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из дру- гих 
учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выде- 
лять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач по- 
вышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптималь- 

ную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и 
от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный 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 но- 

вые задачи из данной, в том числе обратные; 
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное;

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при ре- 

шение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, 

конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке;

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас- 

сматривать разные системы отсчёта;

 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;

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на рабо- 

ту, на покупки, на движение).выделять эти величины и отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, ис- 

пользовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения;

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, ис- 
пользуя разные 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, алгеб- 

раический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по срав- 

нению с изученными ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность веще- 

ства; 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 отсчёта;

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведе- 

нии математических рассуждений;

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать ги- 

потезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать 

их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в неслож- 

ных случаях классификацию фигур по различным основаниям;

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах;

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алго- 

ритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи до- 

полнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для реше- 

ния задач;

 формулировать и доказывать геометрические утверждения.

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические моде- 

ли для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 
полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре- 

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треуголь- 

ники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как вели- 

чинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисле- 

ние, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объёмов 

фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных 

задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окруж- 

ности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах 
и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру, 

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, сво- 
бодно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а 

также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему гео- 
метрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и полу- 

чать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 
уравнения отдельных плоских фигур. 



64  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, геогра- 

фии и другим учебным предметам.

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в част- 
ности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 
представлениями о неевклидовых геометриях;

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 
развития науки, понимать роль математики в развитии России.

Методы математики 

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математиче- 
ских утверждений и самостоятельно применять их;

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 
задач изученных методов или их комбинаций;

 характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерно- 

стей в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве.

Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, ин- 

формационный процесс, информационная система, информационная модель и др;

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях;

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в систе- 
мах 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 компьюте-

ра;  

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить ха- 

рактеристики компьютеров; 

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время пе- 
редачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник дан- 

ных: 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; 



65  

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное нату- 

ральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать чис- 

ла в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисле- 

ния; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значе- 

ния истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базо- вых 

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 эле- 

мент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание тер- 

мина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 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 описани- 

ем; 

 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 ком- 

пьютерах 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. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 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.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения кон- 

кретных 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 управ- 

ления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последова- 

тельного 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 записыватьихв виде программнавыбранномязыке программирова- 

ния; выполнять эти программы на компьютере; 



66  

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (масси- 

вы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты воз- 

можны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические вы- 

ражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 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 обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управля- 

ет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, ороси- 
тельные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными ро- 
ботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, уда- 
лять, 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 использо- 
ванием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк табли- 

цы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логиче- 
ских 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 ме- 

неджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, слова- 

ри, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с исполь- 

зованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использо- 
ванием 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 аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеиинойучебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспе- 

чения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в совре- 

менном мире; 
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 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодей- 

ствия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная ин- 

формация, 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 информатики и ИКТ существуют международные и на- 
циональные 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. 

Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лаборатор- 

ным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое яв- 

ление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты на- 

блюдений 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 форму- 

лировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные прибо- 

ры 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 изме- 

рениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием пря- 

мых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной за- 

висимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам ис- 

следования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значе- 

ние величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измере- 

ний; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них про- 
явление 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 фи- 
зических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представле- 
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ний об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки до- 

казательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установ- 
ленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 
погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических вели- 

чин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измере- 

ния, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных резуль- 

татов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литера- 
туре 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, учи- 

тывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос- 

новные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движе- 

ние, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механиче- 

ского 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 закреплен- 

ную 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, кинети- 

ческая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, пери- 

од и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вы- 

числять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче- 

ские законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им- 

пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формули- 

ровку 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 все- 

мирного 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, им- пульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплиту- 

да, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе ана- 

лиза условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность получен- 

ного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 



69  

 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 при- 

меры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических послед- 

ствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак- 

тер 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 про- 
блему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппа- 

рата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагре- 

вании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излу- чение), 

агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и выде- ление ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические вели- 

чины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещест- 

ва, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгора- 

ния 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, вы- 

числять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные по- 

ложения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жид- 

костей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и форму- 

лы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная тепло- 

емкость 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 получен- 

ного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить при- 

меры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гид- 

роэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак- 
тер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про- 

блему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математиче- 
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ского аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 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), взаимодейст- вие 

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 соеди- 

нением 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 физиче- 

ские величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое со- 

противление, удельное 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 ве- 

личину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя фи- 

зические 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 математиче- ское 

выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний оэлектромаг- 
нитных 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 элек- 

трического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического со- 

противления припоследовательном и параллельном соединении проводников): на основе ана- 

лиза условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность получен- 

ного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; при- 

водить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак- 

тер 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 до- 
казательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установ- 
ленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про- 

блему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием ма- 
тематического аппарата, так и при помощи методов оценки. 
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Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактив- 
ность, 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 трак- 

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; на- 

ходить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычис- 

лять 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 атом- 

ного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоак- 

тивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; пони- 
мать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных элек- 
тростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого тер- 

моядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки су- 
точного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотно- 

сить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, законо- 

мерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объек- 

тами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ста- 

вить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 
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ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила рабо- 

ты в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по био- 

логии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета- 

при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здоро- 
вого образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отно- 

шению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информа- 

цию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой ин- 

формации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре- 
зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 
животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бакте- 
рий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных ор- 

ганизмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процес- 

сы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных расте- 

ний и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализи- 

ровать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
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 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов раз- 

личных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять рабо- 
ту на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размноже- 

ния и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек- 
там живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологиче- 

ское сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать це- 
левые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой приро- 

де; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле- 

ние презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изу- 

чением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бакте- 

рий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тка- 

ней, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для ор- 

ганизма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 
среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профи- 
лактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологи- 
ческих объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные при- 

знаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), про- 

цессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы 
и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их резуль- 

таты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 
организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопаю- 
щего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- 
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализи- 

ровать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собст- 
венному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информа- 
цию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по- 

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 
риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать вы- 

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совмест- 

ную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, био- 
сферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 
среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от со- 

стояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 
биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставле- 

ния особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособ- 

ленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных расте- 
ний и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информа- 
цию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального приро- 

допользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по- 

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 
риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литерату- 

ре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализи- 
ровать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек- 

там живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информа- 

ции, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстни- 

ков; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их сущест- 
венные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- 
молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при вы- 
полнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 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 реа- 

гентов 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; 
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 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганиче- 
ских веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неор- 
ганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски ин- 

дикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 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; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в преде- 

лах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их поло- 

жения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами хими- 

ческих связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектроли- 

ты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстанови- 

тель», «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 факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газо- 

образных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
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 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, эта- 

нол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая ки- 
слота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм чело- 

века;  

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органиче- 

ских веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получитвозможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве- 
ществ 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; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови- 

тельные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превраще- 

ний 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 ок- 
ружающей 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 деятельно- 
сти человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать 
необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию ле- 

карств, средств бытовой химии и др. 

Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое зна- 

чение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать деко- 
ративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном ис- 
кусстве и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опо- 

рой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цве- 
товом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами деко- 
ративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне); 
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 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного ис- 

кусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритми- 
ческого повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе на- 
родных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других на- 

родов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных де- 

коративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промы- 
слов; 

 
сии; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов Рос- 

 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 
для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изо- 

бражения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художест- 

венными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных мате- 

риалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухон- 

ная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометри- 

ческих фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из гео- 
метрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительно- 

го искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в компо- 

зиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 
как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 
настроения в природе; 
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 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 
осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 
плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль фор- 

мата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, ха- 

рактер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по па- 

мяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 
объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 
определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изо- 
бразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигу- 
ры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный об- 

раз, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой жи- 

вописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значитель- 
ных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 
великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской куль- 

туры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 
народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 
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 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и 

их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбран- 

ный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки компози- 

ции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, 

об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библей- 

ские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художни- 

ков на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Ве- 

ликой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому со- 

бытию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразитель- 

ного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими мате- 
риалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 
характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творче- 

стве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитек- 
туры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно- 

художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 
круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 
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 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитек- 

туре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в простран- 

стве;  

 создавать практические   творческие   композиции   в   технике   коллажа,   дизайн- 

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитекту- 

ры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архи- 
тектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 
дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формирова- 

нии букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными ма- 

териалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киев- 

ская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Ха- 
рактеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать зна- 
чение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни 

Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма По- 

крова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по ха- 

рактерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообраз- 

ные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими мате- 
риалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитек- 

турного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 
искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном ис- 

кусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 
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ле. 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материа- 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художествен- 

ные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окру- 

жающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 
зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать об- 

щечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобра- 

зительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.);  

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, жи- 

вописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архи- 

тектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и опре- 

делять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и опреде- 

лять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения историче- 

ской живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целост- 

ную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архи- 

тектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 
предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в мате- 

риале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском ис- 
кусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художест- 

венно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 
композиции на определенную тему; 
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 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими ма- 

териалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 
монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного простран- 
ства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной компо- 

зицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужин- 
ский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 
план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 
спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие уме- 

ния по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его сти- 
левого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 
фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки ком- 

позиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 
компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобрази- 
тельного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно- 

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирова- 
ния школьного телевидения; 



84  

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике созда- 

ния видео-этюда. 

Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, дина- 

мику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героиче- 
ских, 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 жан- 

ров;  

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкаль- 

ных 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 ос- 

новной 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 компози- 
торов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного му- 
зыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и совре- 
менной 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 нацио- 

нальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубеж- 
ных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, ка- 

мерно-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 народ- 
ных 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; 
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 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в раз- 

личных музыкальных образах; 

 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; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на ос- 

нове осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобра- 

зительного 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: на- 
родные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровож- 
дением и без сопровождения (acappella); 

 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 ос- 

новной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельно- 

сти;  

 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 зару- 
бежных 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 составле- 
нии домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе- 

дневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 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 му- 
зыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), по- 

нимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музы- 

кального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 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.). 

Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан- 

дарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», пла- 

нируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; фор- 

мирование 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 процес- 

сов, правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным пред- 
метам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использо- 
вания информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техноло- 
гиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам со- 

держания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер- 

спективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информаци- 

онные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, био- 
технологии, нанотехнологии; 
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 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, инфор- 

мационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 
биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия совре- 

менных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, свя- 

зывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой ихтехнологиче- 

скойчистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на ос- 
нове работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы раз- 
вития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машино- 

строения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышле- 

ния обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зави- 

симости 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 – каче- 

ство), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько техно- 

логий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информа- 

ционного 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 анализироватьразработку 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 измене- 

ния параметров технологического процесса для получения заданных свойств матери- 

ального 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 анализироватьразработку и / или реализацию технологических проек- 

тов, предполагающих: 

‒оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося матери- 

ального продукта (после его применения в собственной практике); 
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щих: 

‒обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъ- 

ектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентаци- 

ей) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересован- 

ными субъектами; 

‒разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными свой- 

ствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагаю- 

 

‒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 анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, по- 

зволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с по- 

мощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 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. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медици- 

ны, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов пита- ния, 
сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 
развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на региональ- 
ном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 
расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образова- 

тельных 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 опреде- 
ленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производства- 

ми в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работни- 

ков, 

 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образова- 

ния для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально- 

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медици- 

ны, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов пи- 

тания, 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 реали- 

зации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «по- 
требность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 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 инст- 
рукции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотогра- 

фии;  

 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, испы- 

тания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по за- 

данному 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 техноло- 

гии 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 прожива- 

ния; 
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 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворе- 
ния 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;

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кине- 

матической схеме;

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и со- 
стояния 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 информа- 

ционными 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 материаль- 

ного 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 энерге- 

тики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные техноло- 

гии, характеризует профессии в сфере информационных технологий;

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, про- 

фессии, 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, преобра- 

зующие энергию в вид, необходимый потребителю;

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автома- 
тические и саморегулируемые системы;

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

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с постав- 

ленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной зада- 
чей;

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирова- 
ния (на выбор образовательной организации);

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструк- 

торов;
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 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового про- 

дукта;

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного поме- 

щения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебно- 

го станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) по- 

лучения материального продукта (на основании собственной практики использования этого 

способа).

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки мате- 
риалов, 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 профес- 

сии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания,

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её раз- 
вития;

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельно- 

сти, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возмож- 

ность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произ- 

вольно избранных источников информации),

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характери- 
зует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,

 разъясняет функции модели и принципы моделирования,

 создаёт модель, адекватную практической задаче,

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным крите- 

риям,

 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 вир- 
туального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства,

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики насе- 
лённого 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 тре- 

бующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инстру- 

ментов / технологического оборудования,
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 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку,

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение парамет- 

ров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного про- 
дукта 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 

защищённости,

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависи- 

мости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно- 

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты,

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и не- 
достатки в контексте заданной ситуации,

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качест- 

во), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько техноло- 

гий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информаци- 

онного продукта,

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реа- 
лизацией собственной образовательной траектории,

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определён- 

ного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современ- 

ными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машино- 

строения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 

занятых в них работников,

 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 специализирован- 
ного проекта.

Физическая культура 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в совре- 
менном обществе;

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленно- 
стью, 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 по- 

мощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития фи- 
зических качеств;
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 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 усло- 
вий;

 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 конди- 

ций;

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и кор- 
ригирующей 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 ук- 
реплению здоровья и развитию физических качеств;

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализиро- 
вать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни- 
вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе са- 
мостоятельных занятий физической подготовкой;

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения ор- 
ганизма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на разви- 
тие 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 ос- 
военных 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, баскет- 
бол 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 основ- 
ных физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 дви- 
жения, 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
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направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физи- 

ческой подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходь- 
бы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную на- 
правленность;

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа;

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имею- 
щихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообраз- 
ных способов лазания, прыжков и бега;

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком- 
плекса «Готов к труду и обороне»;

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем.
Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в ат- 

мосфере, 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 пита- 

ния;

 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 при пожаре;

 безопасно применять первичные средства пожаротушения;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
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 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) вре- 

менное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного харак- 

тера 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 ха- 
рактера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техно- 

генного характера; 

 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 неизвест- 

ного 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 залож- 

ников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопле- 
ния людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большо- 
го скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопле- 

ния людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
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 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 здоро- 
вья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 скоп- 
ления людей; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного харак- 
тера; 

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстре- 

мистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек и фак- 

торов и на состояние своего здоровья; 

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека; 

 классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных ак- 

тов, 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 современ- 

ной 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; 
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 оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизне- 
деятельности 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 
чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безо- 

пасности жизнедеятельности. 

 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ- 

ной образовательной программы основного общего образования 

 
1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов содействует духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся и позволяет использовать оценку обра- 

зовательных результатов учащихся для оценки деятельности образовательной организации. 

Целью оценки достижения планируемых результатов является – получение информации о со- 

ответствии достигнутых обучающимися результатов требованиям ФГОС ООО и использова- 

ние полученной информации в процессе взаимодействия участников образовательных отно- 

шений. 

Основным направлением оценочной деятельности в Истобенской основной школе в со- 

ответствии с требованиями ФГОС ООО является: 

- оценка достижения планируемых результатов обучающихся школы на различных эта- 

пах обучения как: 

1) основа их промежуточной и итоговой аттестации, 

2) основа процедур внутренней системы оценки качества образования, 

3) основа мониторинговых исследований регионального и федерального уровней. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой высту- 

пают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освое- 

ния обучающимися основной образовательной программы образовательной организации 

(личностные, метапредметные, предметные). 

Каждой подпрограмме соответствует направление оценки: 

1) Программа развития УУД – оценка метапредметных результатов 

2) Программа воспитания и социализации – оценка личностных результатов 

3) Программы отдельных учебных предметов, курсов (рабочие программы) –оценка 

предметных результатов. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО вклю- 
чает: 

1. Организация и содержание государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

Содержание государственной (итоговой) аттестации определяется КИМ, разработанны- 

ми ФИПИ. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) ха- 

рактеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения ос- 

новной образовательной программы основного общего образования, необходимых для про- 

должения 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 под- 

готовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 
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В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе- 

дерации» государственная итоговая аттестация является обязательной процедурой, завер- 

шающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. По- 

рядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по сво- 

ему выбору. 

Итоговая оценка по предмету отражается в документе об уровне образования государст- 

венного образца – аттестате об основном общем образовании. 

 

2. Описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рам- 

ках урочной и внеурочной деятельности (план-график промежуточной аттестации представлен 

в «Каленадрном учебном графике», приложение 1) 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждого триместра и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических провероч- 

ных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результа- 

тов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой атте- 

стации. 

Содержание промежуточной аттестации (КИМ) определяется планируемыми результа- 

тами, содержанием учебных программ и разрабатывается учителями-предметниками либо ру- 

ководителем методического объединения на основе Положения о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришко- 

льного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отража- 

ют динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно- 

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуще- 

ствляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой. Для учёта результатов внеурочной деятельности используется техноло- 

гия портфолио в сочетании с индивидуальным учётом образовательных достижений обучаю- 

щихся. 

 

3. Описание организации и содержания оценки проектной деятельности обучающихся 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои дости- 

жения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов дея- 

тельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно- 

творческую, иную). Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного про- 

изведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведе- 

ния, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 
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Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра- 

вил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред- 

ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзы- 

ва руководителя. 

 

4. Описание организации и содержания оценки по предметам, не выносимым на ГИА. 

Содержание данной оценки определяется планируемыми результатами, содержанием 

учебных программ и разрабатывается учителями-предметниками для определения итоговой 

оценки. Критерии и процедуры оценки планируют педагоги-предметники в процессе состав- 

ления рабочих программ. К каждой рабочей программе по дисциплинам учебного плана и 

курсам внеурочной деятельности прилагаются контрольно-измерительные материалы. Они 

позволяют оценить достижение обучающимися предметных образовательных результатов, а 

так же действия с предметным содержанием. По предметам, не выносимым на ГИА, итоговая 

оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. К результатам внутренней 

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государ- 

ственного образца – аттестате об основном общем образовании. Итоговая оценка результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется 

по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. В качестве итоговой от- 

метки используют годовую отметку за последний год обучения по предмету, то есть за 9 класс 

или за класс, в котором обучение по предмету завершилось. 

 

Организация и содержание оценочных процедур, обеспечивающих оценку динамики ин- 

дивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения ООП ООО 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки 

 

Вид планируемого ре- 
зультата 

Формы оценки 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

 личностные 

 метапредметные 

 предметные 

 стартовая диагностика 

 текущая и тематическая оценка 

 портфолио 

 внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений 

 промежуточная и итоговая атте- 

стация обучающихся 

 государственная итоговая 
аттестация обучающихся; 

 исследования в рамках неза- 

висимой оценки качества об- 

разования (всероссийские 

проверочные работы, НИКО и 

т.п.); 

 мониторинговые исследова- 

ния регионального и феде- 
рального уровней; 

 участие и результаты олим- 

пиад и конкурсов. 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образователь- 

ных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учеб- 

ной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных пред- 

метов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако- 

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может прово- 
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диться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разде- 

лов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планиро- 

вании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдель- 

ные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических ре- 

зультатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться 

в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тема- 

тических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методиче- 

ских комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, 

вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые резуль- 

таты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вес- 

тись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности плани- 

руемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основа- 

нием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак- 

тивности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. 

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеомате- 

риалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающим- 

ся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо мате- 

риалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования 

и могут отражаться в характеристике. 

Основными задачами применения портфолио являются: 

o создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и 

уверенности в собственных возможностях; 

o максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого ребенка; 

o развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 

самостоятельному познанию; 

o формирование установки на творческую деятельность, развитие мотивации 

дальнейшего творческого роста; 

o формирование положительных моральных и нравственных качеств лично- 

сти; 

o приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать 

собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися 

возможностями; 

o формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к самосо- 

вершенствованию; 

o содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося. 

Функции портфолио. 
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1. Диагностическая — позволяет проследить личностный рост ребенка, формирование 

умения учиться, дает возможность узнать особенности эмоциональной жизни ученика и учи- 

тывать это в общении. 

2. Контролирующая и оценивающая — оценка своих достижений в учебной деятельно- 

сти, помогает ребенку осознать и зафиксировать свои успехи, проанализировать свой учебный 

опыт, задуматься над результатами своего труда. 

3. Воспитательная — осознание в себе ученика, человека, ценностных ориентаций. 

4.Функция творческого развития — позволяет проявить творческие способности. 

Порядок формирования портфолио 

1. Портфолио обучающегося основной школы является одной из составляющих «портре- 

та» выпускника основной школы и играет важную роль при переходе в 10 класс для определе- 

ния вектора его дальнейшего развития и обучения. 

2. Период составления портфолио 5 лет (5 - 9 классы). 

3. Ответственность за организацию формирования портфолио и систематическое зна- 

комство родителей (законных представителей) с его содержанием возлагается на классного 

руководителя, учителей-предметников. 

Портфолио ученика имеет следующие разделы: 

«Социально-личностное развитие ученика»: характеристика ученика, сведения о ро- 

дителях, интересы и увлечения, классные поручения. Заполняется в свободной форме. Ученик 

ежегодно проводит самоанализ собственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует 

достижения. 

«Учебно-познавательное развитие ученика»: достижения ученика в различных пред- 

метных областях, успехи в проектной и исследовательской деятельности, материалы и листы 

наблюдений, фиксирование достигнутых результатов, результаты стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по предметам. 

«Моё творчество»: творческие работы: рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объем- 

ная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Если работа принимала участие в вы- 

ставке или участвовала в конкурсе, также необходимо дать информацию об этом мероприя- тии: 

название, когда, где и кем проводилось. При возможности дополнить это сообщение фо- 

тографией. Если событие освещалось в СМИ или Интернете - надо найти эту информацию. Если 

проводилось Интернет-порталом, сделать распечатку тематической странички. 

«Физическое развитие ребенка»: фиксирование достигнутых результатов в спорте, 

участие в соревнованиях, спортивных конкурсах и т.д. 

«Духовно-нравственное развитие ребенка»: участие в социальных акциях, конкурсах, 

проектах 

В состав Портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с учебной 

деятельностью, входит: 

систематизированные материалы текущей оценки 

- отдельные листы наблюдений, 
- оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполне- 

ния отдельных видов работ, с результатами стартовой диагностики (на входе, в на- 

чале обучения) и результаты тематического тестирования; выборочные материалы 

самоанализа и самооценки учащихся. 

материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых работ. 

Кроме того, в портфолио включаются и иные документы, характеризующие ребенка с точ- 

ки зрения еговнеурочной и досуговой деятельности. Совокупность этих материалов дает доста- 

точно объективное, целостное и сбалансированное представление - как в целом, так и по отдель- 

ным аспектам, - об основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наи- 

более зн ачимых аспектах обучения в начальной школе. 

 

Характеристика ученика - одна из форм отражения уровня достижения результатов ос- 

воения основной образовательной программы. Характеристика готовится на основании: 

· объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне ос- 

новного образования, 
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· портфолио выпускника; 

· экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускни- 

ка на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

·отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, ме- 

тапредметных и предметных результатов; 

·даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной тра- 

ектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной рабо- 

ты с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представле- 

нию и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценкиобеспечивается структурой планируемых ре- 

зультатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпуск- 

ник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к 

блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку. Процедуры ВСОКО (в том чис- 

ле, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организа- 

ции) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о спо- 

собности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточ- 

ным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятив- 

ных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных дости- 

жений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления ка- 

чеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, са- 
мооценки, наблюдения и др.). 

 

Особенностями Системы оценки в Истобенской основной школе являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предмет- 

ных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 
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использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

уточнение и освоение содержательной и критериальной базы оценивания путем 

вовлечения педагогов и учащихся в осознанную текущую оценочную деятельность, ко- 
торая согласовывается с внешней оценкой; 

оценка успешности учащихся в освоении содержания отдельных учебных пред- 
метов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характери- 

зующей динамику индивидуальных образовательных достижений, сочетание накоп- 

ленной и итоговой оценки; 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными ра- 

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо- 

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформи- 

рованность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста- 

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выно- 

сится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспи- 

тательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных сис- 

тем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуще- 

ствляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инстру- 

ментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уров- 

не и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащих- 

ся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 
ции; 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организа- 

 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего со- 

циального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной тра- 
ектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз- 

личных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной органи- 

зации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в кон- 
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це учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной образова- 

тельной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152- 

ФЗ «О персональных данных». 

 

Диагностика формирования личностных результатов учащихся на ступени основного 

общего образования. 

 

Личностные результаты Диагностическая база 

1. Формирование ответственного отношения к уче- 

нию, готовности и способности обучающихся к са- 

моразвитию и самообразованию на основе мотива- 

ции к обучению и познанию 

Методика изучения мотивации обу- 

чения школьников 5-6 класса 

2. Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и на- 

родов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонима- 
ния 

Опросник диагностики способности 

к      эмпатии (А.Мехрабиена, 

Н.Эпштейна) 

Диагностика коммуникативной то- 

лерантности (В.В.Бойко) 

3. Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сооб- 

ществах, включая взрослые и социальные сообщест- 

ва 

Диагностика нравственной воспи- 

танности по методике М.И.Шиловой. 

Изучение ценностных ориентаций 

личности (по модификации методи- 
ки В.А. Ядова – Р. Рокича) 

4. Формирование коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со сверстниками, деть- 

ми старшего и младшего возраста, взрослыми в про- 

цессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других ви- 
дов деятельности 

Диагностика коммуникативной то- 

лерантности (В.В.Бойко) 

5. Формирование ценности здорового и безопасного 
образа жизни 

Индекс отношения к здоровью 
(по методике В. Ясвина, С. Дерябо) 

6. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, ува- 

жительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи 

Проективная методика «Рисунок се- 

мьи» 

(Классный руководитель вправе использовать и другие методики по своему усмотрению в со- 

ответствии с темой воспитательной работы класса). 

На основе полученных результатов педагогической диагностики классный руководи- 

тель составляют характеристику обучающегося. В характеристике отмечаются образова- 

тельные достижения и положительные качества ученика, даются педагогические рекоменда- 

ции к выбору направлений профильного обучения. 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка личност- 

ных достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологиче- 

ской безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях лично- 

стного развития обучающихся. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе- 

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе развития универсальных учебных действий Формирование 
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метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией об- 

разовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Инструментарий строится 

на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читатель- 

ской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель- 
ному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Деятельность администрации школы и педагогического коллектива, направленная на 

оценку уровня достижений метапредметных результатов отражается в программе развития 

УУД, рабочих программах учителей и в приложении к образовательной программе – плане- 

графике проведения оценочных процедур в рамках ВСОКО. 

Наиболее адекватными формами оценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьюте- 

ризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследо- 
ваний и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур с использованием оценочного инструментария: 
 Оценочные процедуры Инструментарий 

1. Стартовая диагностика Стартовая комплексная работа 

2. Текущее оценивание метапред- 

метной обученности 

Промежуточные и итоговые комплексные ра- 

боты на межпредметной основе, направленные 

на оценку сформированности познавательных, 

регуля-тивных и коммуникативных действий 

при решении учебно-познавательных и учеб- 

но-практических задач, основанных на работе 
с текстом 

3. Наблюдение за выполнением 

учебно-практических заданий 

Учебно-практические задания, направленные 

на формирование и оценку коммуникативных, 
познавательных, регулятивных УУД 

4. Текущее оценивание выполнения 

учебных исследований и учебных 

проектов в рамках программы 

«Публичные экзамены» (культу- 

рологический и исследователь- 

ский блоки) 

Критерии оценки учебного исследования и 

учебного проекта 

5. Итоговая оценка метапредметной 
обученности 

Итоговая комплексная работа на межпредмет- 
ной основе 

6. Защита итогового индивидуально- 
го проекта 

Критерии оценки итогового индивидуального 
проекта 
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Оценочный инструментарий для текущих контрольно-оценочных процедур разрабаты- 

вается педагогами Истобенской основной школы на основе централизованно разработанной 

спецификации и демоверсии комплексной работы. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов яв- 

ляется защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои дости- 

жения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов дея- 

тельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно- 

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих ра- 
бот: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного про- 

изведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведе- 

ния, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, 

цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных ре- 

зультатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в поясни- 

тельную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, 

для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучаю- 

щегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) 

ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практиче- 

ская значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (пла- 

гиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита индивидуального итогового проекта осуществляется в процессе специально ор- 

ганизованной деятельности комиссии Быстрицкой основной школы или на школьной конфе- 

ренции. 

Оценка за выполнение итогового индивидуального проекта фиксируется в оценочном 

листе, который включается в соответствующий раздел портфолио ученика. 

В итоговую оценку метапредметной обученности включаются результаты выполнения 

итогового индивидуального проекта. 

Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, так 

и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе выс- шего. 

Индивидуальный итоговый проект оценивается в соответствии с критериями, отражен- 

ными в МДП «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности». 
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В оценке индивидуального итогового проекта выделены пять аспектов: 

1. Оценка информационной составляющей проекта; 

2. Оценка исследовательской деятельности в проекте; 

3. Оценка прикладных результатов проекта; 

4. Оценка цифровых технологий в проекте; 

5. Оценка защиты проекта. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных 

уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, по- 

этому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять са- 

мостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. 

При оценке индивидуального проекта использоваться аналитический подход к описа- 

нию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся коли- 

чественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельно- 

сти. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов. При таком подходе 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению по од- 

ному баллу за каждый из критериев (30 баллов), а достижение повышенных уровней соответ- 

ствует получению 50-70 баллов (отметка «хорошо») или 80-90 баллов (отметка «отлично»). 

Соответствие полученных баллов оценки за итоговый проект 

«Удовлетворительно» - 30-49 баллов 

«Хорошо» - 50-79 баллов 

«Отлично» - 80-90 баллов 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образо- 

вательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (позна-вательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровне- 

вого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной ра- 

боты с обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладе- 

ние базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступе- 

ни образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответ- 

ствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Также выделяются следующие два уровня, превы- 

шающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от- 

метка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 
«5»). 
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Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения плани- 

руемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интере- 

сов к данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической ба- 

зовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых резуль- 

татов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные про- 

белы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. Низкий уровень освоения планируемых результа- 

тов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, даль- 

нейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий 

уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации 

может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе следующих процедур с 

использованием оценочного инструментария: 

Оценочные процедуры Инструментарий 

Стартовая диагностика Стартовые («входные») проверочные работы по 
учебным предметам 

Текущее оценивание предметной 

обученности 

Самостоятельные работы проверочные работы 

учебно-познавательные задачи 
Диагностические работы 

Итоговая оценка предметной обу- 
ченности 

Итоговые контрольные работы по предметам 

 

Оценочный инструментарий для текущих и итоговых контрольно-оценочных процедур 

разрабатывается педагогами Быстрицкой основной школы и составляет приложение к рабо- чим 

программам по предметам. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

 

К каждой рабочей программе по дисциплинам учебного плана и курсам внеурочной дея- 

тельности прилагаются контрольно-измерительные материалы. Они позволяют оценить дос- 

тижение обучающимися предметных образовательных результатов, включая действия с пред- 

метным содержанием. Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе про- 

цедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки (итоги оценки фиксируются 

в классном журнале), а также администрацией образовательной организации в ходе реализа- 

ции ВСОКО 

 

Результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения пла- 

нируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего об- 

разования являются основой для оценки деятельности организации. 
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1.3.3. Система оценивания образовательных результатов 

 

Компоненты 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

Форма Персонифицированные 
количественные 

Персонифицированные 
качественные 

Неперсонифицированные 
качественные 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Классные журналы, 

справки по ВШК 

Экспертные листы педа- 

гогов, специалистов и ро- 

дителей 

Листы наблюдений 

классных руководителей, 

пеадагогов 
Портфолио 

Дневники наблюдений 

классных руководителей, 

пеадагогов 

Характеристики 

Портфолио 

Методы оце- 

нивания 

Стандартизированные 

устные и письменные 

работы, устные и 

письменные опросы, 

практические работы, 

творческие  работы, 

проекты и оценка ин- 

дивидуальных  дости- 
жений обучающихся 

Письменные работы на 

межпредметной основе, 

практические работы, на- 

блюдения, анализ, экс- 

пертная оценка (проекты, 

творческий экзамен и 

т.д.), портфолио, учёт ин- 

дивидуальных достиже- 
ний обучающихся 

Психологические диагно- 

стики, анкетирование, на- 

блюдение, анализ, портфо- 

лио, 

оценка индивидуальных 

достижений обучающихся 

 

Формы оценки достижений планируемых результатов 

в условиях освоения ООП ООО 

 

Формы оценива- 

ния 

Время проведения Содержание 

Наблюдение В течение года Метод сбора первичной информации 

путем фиксации заранее выделенных 

показателей какого-либо аспекта дея- 

тельности всего класса или одного уче- 

ника. 

Стартовая диагно- 

стическая работа 

Сентябрь Определяет актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обуче- 

ния, а также намечает «зону ближайше- 

го развития» и предметных знаний, ор- 

ганизует коррекционную работу в зоне 
актуальных знаний 

Проверочная работа Проводится на входе и вы- 

ходе темы при освоении спо- 

собов действия/средств в 

учебном предмете. Количе- 

ство работ зависит от коли- 
чества учебных тем. 

Направлена на проверку пооперацион- 

ного состава действия, которым необ- 

ходимо овладеть учащимся в рамках 

решения учебной темы (раздела). 

Самостоятельная 

работа 

Не более 1-2 раз в теме. (Ко- 
личество работ зависит от 

количества учебных тем) 

Направлена на возможную коррекцию 

результатов темы обучения 

Контрольная работа 
(текущие и проме- 

Проводится после изучения 
темы (раздела). Количество 

Проверяется уровень освоения учащи- 
мися предметных способов/средств 
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жуточные) работ зависит от количества 
тем в году. 

действия. 

Защита проекта или 

исследовательской 

работы 

Зависит от целей проведе- 

ния. 

Обучающая (2 - раза в год), 

формирующая (1 раз в год) 

или диагностирующая (в 

конце учебного года) 

Оценка достижения планируемых мета- 

предметных результатов проектной и 

исследовательской деятельности 

Итоговая комплекс- 

ная работа 

Конец учебного года Оценка достижения планируемых ре- 

зультатов по «Программе развития уни- 

версальных учебных действий» 

ГИА Конец уровня ООО Оценка достижений предметных ре- 
зультатов 

Предъявление дос- 

тижений ученика за 

год (защита порт- 

фолио) 

Май Презентация портфолио, в ходе которой 

осуществляется качественная оценка 

личностных достижений самим обу- 

чающимся, на основе критериев анали- 

зируются результаты учебного года, 

формулируются задачи на следующий 

учебный год. 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при полу- 

чении основного общего образования 

 
Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования обще- 

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

ма) должна быть направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно- 

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможно- 

стей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной дея- 

тельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися ре- 

зультатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного 

на решение научной, личностно и (или) социально 

 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

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

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.); 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования ин- 

формационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владе- 

ние информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) и сети Интернет. 



112  

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

Стандарта 
 

Цель: 

- обеспечение организационно-методических условий для реализации системно- 

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у 

учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

 

Задачи: 

организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обу- 

чающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучаю- 

щихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обу- 

чающихся; 

обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

 формирование у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствова- 

нию;  

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личност- 

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

 формирования опыта переноса и применения УУД в жизненных ситуациях для реше- 

ния задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно- 
исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.); 

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской 
и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования ин- 

формационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владе- 

ние информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) и сети Интернет. 

Программа является основным документом, направленным на реализацию требований 

Стандарта и является составной частью ООП ООО Быстрицкой основной школы. Направлена 

на конкретизацию требований ФГОС основного общего образования к достижению метапред- 

метных и личностных результатов применительно к особенностям образовательного процесса 

в ОО и служит основой для разработки рабочих программ всех учебных предметов, курсов. 

Цели и задачи Программы концептуально определяют основные направления ее реализации. 
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Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержани- 

ем отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образова- 

тельного процесса 

Универсальные учебные действия (УУД) – способность учащегося самостоятельно ус- 

пешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоя- 

тельную организацию этого процесса, т.е. умения учиться. 

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 эффек- 

тивности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, об- 

раза мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

А.Г. Асмолов, Т.В. Василенко, А.В. Федотова выделяют следующие функции УУД: 
– обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность уче- 

ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их дости- 

жения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

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

готовности к непрерывному образованию; – обеспечение успешного усвоения знаний, форми- 

рования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области; 

Характеристика УУД раскрывает, классифицирует, систематизирует и полностью соот- 

ветствует перечисленным в стандарте требованиям к результатам освоения обучающимися 

ООП ООО. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся и ори- 

ентацию в социальных ролях и межличностных отношениях 

Л.1. самоопределение; 

Включает в себя способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, про- 

фессиональное самоопределение, формирование различных аспектов идентичности: жизнен- 

ной, личностной, социальной, гражданской, 

Характеристиками сформированной личностной идентичности являются: 

 усвоенный и принимаемый образ Я во всём богатстве отношений личности к окру- 

жающему миру; 

 чувство адекватности и стабильности владения личностью собственным Я независимо 

от изменений Я и ситуации; 

 способность личности к полноценному решению задач, возникающих на каждой из 
возрастных стадий развития. 

В подростковом возрасте формируется социальная идентичность личности – осознание 

своей принадлежности к социальной группе и соответственно принятие значимых для рефе- 

рентной группы ценностей, норм и правил, которая реализуется на разных уровнях: 

- общественной жизни (участие в общественной жизни в пределах возрастных компе- 

тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно- 

стей); 

- социальных сообществ (освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм со- 

циальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества); 

- школы (участие в школьном самоуправлении); 

- семьи (осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи); 

Российская гражданская идентичность включает: 

- патриотизм, уважение к Отечеству; 

- осознание своей этнической принадлежности, 

- знание истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио- 

нального российского общества; 
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- чувство ответственности и долга перед Родиной. 

Обучающийся сможет: 

  идентифицировать себя в качестве гражданина России, 

  понимать ценности многонационального российского общества, 

  уважительно относиться к истории, культуре, религии, традициям, языкам, цен- 

ностям народов России и народов мира, 

  проявить способность к осознанному выбору и построению дальнейшей инди- 

видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профес- 

сиональных предпочтений, 

  участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах воз- 

растных компетенций, 

  осознавать значение семьи в жизни человека и общества, 

  принять ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи, 

  понимать ценности созидательного отношения к окружающей действительно- 

сти, социального творчества, продуктивной организации совместной деятельности, са- 
мореализации в группе и организации, «другого» как равноправного партнера, 

  реализовать собственный лидерский потенциал. 

 

Л.2. смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

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

ет деятельность, ради чего она осуществляется. Включает: 

- формирование ответственного отношения к учению, 

- мотивацию к обучению и познанию, 

- устойчивый познавательный интерес; 

- уважительное отношение к труду; 

- целостное мировоззрение. 

Обучающийся сможет: 

ответственно относиться к учению; 

уважительно относиться к труду, 

проявлять познавательный интерес, 

сформировать целостное мировоззрение, 

 

Л.3. нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого со- 

держания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мо- 

ральный выбор. 

Включает: 

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе лично- 

стного выбора, 

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отноше- 
ние к собственным поступкам. 

Обучающийся сможет: 

  уважительно относиться к другому человеку, его мнению, мировоззрению, куль- 

туре, языку, вере, гражданской позиции, 

  решать моральные проблемы на основе личностного выбора, 

  осознанно и ответственно относиться к собственным поступкам, 

  знать основные нормы морали, нравственные, духовные идеалы, хранимые в 

культурных традициях народов России. 

 

Л.4. другие личностные 
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- коммуникативная компетентность (в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обществен- 

но полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности); 

Обучающийся сможет: 

 вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

- ценность здорового и безопасного образа жизни (усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здо- 

ровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах); 

Обучающийся сможет: 

 принять ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 применять правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

 применять правила поведения на транспорте и на дорогах. 

 

- основы экологической культуры (соответствующей современному уровню экологиче- 

ского мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях); 

Обучающийся сможет: 

 иметь опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практиче- 

ской деятельности в жизненных ситуациях (исследование природы, сельскохозяйственный 

труд, художественно-эстетическое отражение природы, туризм, природоохранная деятель- 

ность). 

- эстетическое сознание (освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера). 

Обучающийся сможет: 

 понимать художественные произведения, 

 проявлять эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

 активно относиться к традициям художественной культуры как смысловой, эс- 

тетической и личностно-значимой ценности. 
 

 

 
сти. 

Метапредметные УУД 

М.Р. Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельно- 
 

К ним относятся: 

- целеполагание как умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мо- 

тивы и интересы своей познавательной деятельности. Целеполагание – это предвосхищение в 

сознании результата, на достижение которого направлено действие. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать ко- 
нечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз- 
можностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно- 

сти;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

- планирование – умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Планирование как регулятивное умение представляет собой состав- 
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ление последовательности действий, которые должны привести к цели. Поэтому планирова- ние 

тесно связано с целеполаганием. Грамотно составленный план должен содержать: форму- 

лировку цели; описание последовательности действий (как мы хотим добиться цели?); сроки 

выполнения (когда?); содержание работы (что будем делать?); объем работы (сколько будем 

делать?); методы (какими способами будем делать?). 

Планирование тесно связано с прогнозированием. Прогнозирование - предвосхищение 

будущего, основанное на вероятностной структуре прошлого опыта и информации о наличной 

ситуации. Прошлый опыт и наличная ситуация дают основание для создания гипотез о пред- 

стоящем будущем, причем каждой из них приписывается определенная вероятность. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной зада- 

чей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол- 

нения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориен- 

тиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче- 

скую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова- 

ния);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за- 

дачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

- контроль и коррекция как умение соотносить свои действия с планируемыми резуль- 

татами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре- 

делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результа- 
тов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре- 
зультатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон- 
троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук- 
та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери- 
стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характе- 
ристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоя- 

тельно. 
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- оценка-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз- 

можности ее решения. Учебное действие оценки формируется на операциональной основе 

контроля учебной деятельности. Структура действия оценки включает следующие компонен- 

ты: объект оценки, критерий оценки, сравнение объекта оценки с критерием оценки, отобра- 

жение в знаково-символической форме результата оценивания. Оценка выполняет функцию 

предоставления сведений учащемуся об успешности его учебной деятельности. 

Необходимыми условиями развития действия оценки учебной деятельности являются: 

— постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности; 

— предметом оценивания ученика должны стать учебные действия и их результаты; 
способы учебного взаимодействия; собственные возможности осуществления деятельности; 

— организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельности на основе 

сравнения его предшествующих и последующих достижений; 

— формирование у ученика установки на улучшение результатов своей деятельности; 

— формирование у учащегося умения сотрудничать с учителем и самостоятельно выра- 

батывать и применять критерии дифференцированной оценки в учебной деятельности, вклю- 

чая умение проводить анализ причин неудач и выделять недостающие операции и условия, 

которые обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде- 
ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на  основе  оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 

- саморегуляция - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо- 
бы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара- 

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со- 

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повыше- 

ния психофизиологической реактивности). 

 

Регулятивные УУД соотносимы с компонентами структуры учебной деятельности, кото- 

рые осваиваются учащимися постепенно. К концу обучения в начальной школе учащиеся мо- 

гут освоить планирование, контроль и оценку на уровне самостоятельного выполнения дейст- 

вия. Задача обучения в 5-7 классах – формирование полной структуры учебной деятельности. 
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М.П. Познавательные УУД включают общеучебные и логические учебные действия. 

М.П.1. Общеучебные универсальные действия 

М.П.1.а. знаково-символические действия: 
Из разных видов деятельности со знаково-символическими средствами наибольшее при- 

менение в обучении в начальной школе имеет моделирование. 

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

- преобразование объекта из чувственной формы в модель (схему, таблицу), где выделе- 

ны существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая); 

- преобразование модели (схемы, таблицы) с целью выявления общих законов, опреде- 

ляющих данную предметную область; 

- применение модели (схемы, таблицы) для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 обозначать логические связи между предметами и/или явлениями с помощью знаков 

в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су- 
щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра- 

нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм. 

 

М.П.1.б. смысловое чтение; 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и раз- 

витию основ читательской компетенции. Цель смыслового чтения - максимально точно и 

полно понять содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную 

информацию. Это внимательное вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа 

текста. 

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятель- 

ности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу- 
рировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информацион- 

ный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 

М.П.1.в. ИКТ-компетенции включают: 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

- развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и дру- 

гими поисковыми системами; 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза- 
ции результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

М.П.2. Логические универсальные действияформируются сначала на простых житей- 

ских примерах, а затем на учебном материале. Усложнение учебного материала может приво- 

дить к возникновению затруднений в применении логических УУД. Последовательность фор- 

мирования логических действий: выполнение действия – понимание смысла действия – пере- 

нос действия на новый учебный материал. 

Логика формирования логических действий: 

1) понятие признак, свойство; 

2) умение выделять в предметах различные свойства; 

3) выделение в предметах множество различных свойств; 

4) формирование понятия об общих и отличительных признаках предметов, обобще- 

ние; 

му); 

 

5) выделение основания для сравнения (одного из существенных признаков); 

6) сопоставление объектов по данному основанию (качественному, количественно- 

 

7) непосредственное сравнение; 

8) опосредованное сравнение (с помощью меры); 

9) понятие существенный признак; 

10) отличие в предметах существенных (важных) свойств, с точки зрения определенно- 

го понятия, от свойств несущественных (неважных), второстепенных (если изменить несуще- 

ственные свойства, предмет будет относиться по-прежнему к тому же понятию, а если изме- 

нить существенное свойство, предмет становится другим - прием изменения свойств); 

11) понимание, что любое существенное свойство является общим для данного класса 

предметов, но далеко не всякое общее их свойство является существенным; 

12) умение выводить следствия из факта принадлежности предмета к данному по- 

нятию. Это действие связано с понятием необходимых свойств предмета - прием выведения 

следствий должен быть введен в начальной школе, а формирование его должно продолжаться 

во всех последующих классах; 

13) понятия необходимый признак и признак достаточный. (В исследовании Г.И. Ха- 

ричевой обучающимся седьмых классов были предложены специальные задания, выполнение 

которых предполагает понимание характера признаков - необходимые, достаточные, необхо- 

димые и одновременно достаточные. Вот одно из этих заданий. Известна теорема: диагонали 

ромба взаимно перпендикулярны. Следует объяснить, какая из двух формулировок этой тео- 

ремы справедлива: а) если четырехугольник - ромб, то его диагонали взаимно перпендикуляр- 

ны; б) если диагонали четырехугольника взаимно перпендикулярны, то данный четы- 

рехугольник есть ромб». Задание: докажите, какие из данных слов - «краснота», «камни», 

«большой», «гвоздь» - являются прилагательными, а какие не являются). Затруднения возни- 

кают даже у 8 кл., хотя сами понятия могут быть усвоены уже в начальной школе; 

14) необходимые, достаточные, необходимые и одновременно достаточные признаки; 

15) установление наличия у предмета системы необходимых и достаточных признаков; 

16) подведения под понятие (а) обучающиеся   должны научиться выделять понятие, под 

которое требуется подвести данный объект. Рассмотрим случай подведения равносторон- него 

треугольника под понятие равнобедренный треугольник. Последнее и будет таким поня- тием; 

б) надо установить, при каких условиях данный объект может относиться к данному понятию. 

В нашем случае: при каких условиях треугольник может быть равнобедренным); 

17) предмет относится к данному понятию в том и только в том случае, когда он обла- 

дает всей системой необходимых и достаточных признаков - признаки связаны союзом «и - и» 

(конъюнктивная структура понятия); 

18) признаки связанны союзом «или - или» (дизъюнктивная структура признаков). Для 

отнесения предмета к данному классу предметов достаточно наличия лишь одного из указан- 
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ных признаков (задачи:«Я тебе мать, а ты мне не дочь», «У двух зрячих есть слепой брат, но у 

него нет братьев» и т.п.  нередко относят к головоломкам); 

19) понимание видо-родовых отношений (дети 6 лет способны понять видо-родовые 

отношения); 

20) определения понятия - видовое понятие обязательно обладает всеми свойствами 

родового, а родовое является следующей ступенью обобщения. При этом следует отметить, 

что в определение входят только необходимые и одновременно достаточные признаки - логи- 

ческой структурой определений; 

21) отношения соподчинения (лиственные, хвойные = деревья); 

22) прием выведения следствий с соблюдением требований закона контрапозиции (од- 

но и то же следствие может быть связано с разными основаниями, и поэтому от наличия след- 

ствия нельзя переходить к утверждению наличия основания). Умение правильно делать вы- 

воды надо формировать с первого класса. (Для этого учитель может использовать такие зада- 

ния: «Ребята, вы хорошо знаете, что зимой березки стоят без листьев. Если вы увидели берез- 

ку без листьев, можете вы сказать, что на улице зима?»); 

23) форма «если, то» - связь основание-следствие, устанавливать причинно- 

следственные связи; 

24) форма «если, то» - условная связь. Например, «если я закончу работу пораньше, то 

прочитаю эту книгу». В случае условной связи такого обязательного следования нет; 

25) классификация (входят такие действия, как выбор критерия для классификации; 

деление по этому критерию всего множества объектов, входящих в объем данного понятия; 

построение иерархической классификационной системы); 

26) строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) 

27) доказательство методом от противного (построен на нескольких простых действи- 

ях: дихотомической классификации, выведении следствий, на понятии необходимых свойств). 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данно- 

го явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель- 
ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представ- 

ления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 
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 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

К логическим познавательным УУД можно отнести формирование и развитие экологи- 

ческого мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ- 

мов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

 

М.К. Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность. 

К коммуникативным действиям относятся: 

М.К.1. Организация учебного сотрудничества: 

Включает умения: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 

- планирование общих способов работы; 

- работать индивидуально и в группе; 

- способность брать на себя инициативу в организации совместного дейст- 
вия (деловое лидерство); 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реа- 

лизация; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимо- 

действие со сверстниками и взрослыми; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят- 

ствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалент- 

ных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши- 
бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен- 

ной перед группой задачей; 
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 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре- 

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани- 

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

 

М.К.2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации включает: 

 использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых вы- 

сказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира; 

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; 

 речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания совершаемых 

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

предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой социализированной ре- 

чи, так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериориза- 

ции – процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения новых умственных действий и 

понятий; 

 использование речи для планирования и регуляции своей деятельности; 

 представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

 владеть монологической контекстной речью в соответствии с грамматическими и син- 

таксическими нормами родного языка. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства  в процессе коммуникации с  другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея- 

тельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответст- 
вии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смы- 
словых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен- 

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

Связь УУД ссодержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников на уровне основного общего образования будут сформированы личностные, по- 

знавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Развитие УУД создает возможность 

соотносить учебные предметы с точки зрения приемов познавательной деятельности, общих 

для осуществления познания этих предметных областей. 

Требования к формированию УУД раскрыты в планируемых результатах освоения про- 

грамм учебных предметов. УУД определяют эффективность образовательного процесса – ус- 

воение знаний и умений; формирование образа мира и основных видов компетенций учащего- 

ся, в том числе социальной и личностной компетентности. 
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Содержание каждого предмета учебного плана, в силу своей специфики, имеет свои 

приоритеты в формировании универсальных учебных действий. 

Структурно-ориентированные предметы: математика, физика, химия, география, биоло- 

гия. Они изучают мир через жесткие, заранее заданные алгоритмы, поэтому способствуют 

формированию познавательных и регулятивных универсальных действий. Смысло- 

ориентированные предметы: литература, все предметы искусства, которые создают условия для 

развития эмоций и чувств, проживания, способа самовыражения. В их содержании кос- венно 

заложена логика формирования личностных, коммуникативных УУД. Позиционно- 

ориентированные предметы: история, обществознание. Предполагают многозначность пози- 

ций, неоднозначность трактовок событий и фактов социальной жизни. Содержание несет в себе 

логику формирования познавательных, личностных, коммуникативных универсальных 

действий. Таким образом, литература как смысло-ориентированный предмет, направлена на 

формирование, прежде всего, личностных и коммуникативных универсальных действий. 

Данные УУД развиваются в течение всего периода обучения в школе. Однако уже у 6- 

летних детей представлены практически все компоненты УУД, которые и составляют содер- 

жание психологической готовности к обучению в школе. На каждом уровне общего образова- 

ния выделяются отдельные группы УУД, развитие которых в наибольшей степени соответст- 

вует возрастным задачам развития. В подростковом возрасте ведущей деятельностью является 

интимно-личностное общение со сверстником, в рамках которого формируется мотивационно- 

потребностная сфера личности, чувство взрослости, личностная идентичность. При получении 

основного общего образования, таким образом, задача преобразуется в учение в процессе об- 

щения, что делает ведущими личностные и коммуникативные УУД. Регулятивные и познава- 

тельные УУД продолжают свое развитие на более сложном, абстрактном материале, заверша- 

ется процесс формирования всех УУД, формируется индивидуальный стиль познавательной 

деятельности. 

Развитие УУД при получении основного общего образования выстраивается в двух на- 

правлениях: развитие отдельных УУД и развитие системы УУД. 

На занятиях по отдельным учебным предметам и во внеурочной деятельности формиру- 

ются и применяются отдельные УУД (в зависимости от изучаемой темы, рассматриваемого в 

теме содержания, выбранных методов, приемов, формы урока, уровня развития учащихся, их 

индивидуальных и возрастных особенностей). Так при переходе учителя к более сложному 

учебному содержанию возможно возникновение затруднений уобучающихся с применением 

уже освоенных УУД (например, логических), что потребует возвращения к задачам их поша- 

говой отработки. С другой стороны, наступление кризиса подросткового возраста приводит к 

перестройке самосознания, что потребует дополнительного внимания к формированию лично- 

стных УУД. 

Таким образом, на уроках могут быть поставлены отдельные учебные задачи: 

Личностные универсальные учебные действия: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 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; 
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 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 то же время универсальные учебные действия представляют собой целостную систе- му, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Это 

делает необходимым постановку перед обучающимся таких задач, которые будут требовать 

применения всей системы УУД. Среди таких задач можно выделить: 

Исследовательские задачи, 

Проектные задачи, 

Ситуационные задачи, 

Творческие задачи, 

Задачи подготовки мероприятий и др. 

Итогами выполнения данных задач следует считать не столько предметные результаты, 

сколько интеллектуальное, личностное развитие учащихся, рост их компетентности в выбран- 

ном вопросе, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой, исследовательской и проектной работы, которая рассматрива- 

ется как показатель успешности/неуспешности деятельности. 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
 

Для развития отдельных видов универсальных учебных действий возможно использо- 

вать следующие типовые задачи (в рамках формулировок заданий): 

 

Типовые задачи для развития личностных УУД 

 

Л.1. самоопределение 

Нарисуй картину, напиши сочинение на свободную тему. 
Выполни социальную пробу (возможность попробовать себя в какой-нибудь социальной 

деятельности). 

Сформулируй личностно значимый вопрос исходя из пройденного материала. 

Напиши письмо литературному герою. Смоделируй интервью с героем. 

Напиши сочинение «Моя жизнь в школе». 

Подбери стихи, отражающие твою внутреннюю позицию (гражданскую, социальную, 

гуманистическую) и др. 

Л.2. смыслообразование 

Напиши сочинение-отношение к пройденному материалу (человеку, событию, явлению). 

Составь проблемный диалог (на иностранном языке). 

Прочитай аутентичный текст (на иностранном языке) и др. 

Л.3. нравственно-этическая ориентация 

Проанализируй поступки героев (персонажей, коллективов, групп) и оцени их действия. 

Оцени поступки(-ок) с разных точек зрения. 
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Сформулируй, что привлекает или отталкивает тебя от людей в той или иной жизненной 

ситуации. 

Ответь на вопрос «Почему я, мои друзья так поступили?» и др. 

 

Л.4. другие личностные 

- коммуникативная компетентность 
Проведи опрос на тему «…» среди сверстников, детей старшего и младшего возраста, 

взрослых. 

Собери команду и организуй мероприятие для 1-классников и др. 

- ценность здорового и безопасного образа жизни 

Разработай безопасный маршрут от дома до школы (кружка). 

Выбери из перечня способы правильного поведения на дороге (в чрезвычайных ситуаци- 

ях).  
Снимите с друзьями социальный ролик «Безопасность на транспорте» и др. 

- основы экологической культуры 

Составьте фотоописание растений, произрастающих на территории школы. 

Составьте презентацию «Животные Кировской области, занесенные в Красную книгу». 

Разработайте проект клумбы около школы. 

Приберите территорию вокруг школы. 

Трудовой десант в лиственничный парк и др. 

- эстетическое сознание 

Разработайте проект клумбы около школы. 

Оформите персональную художественную выставку. 

Организуйте творческий вечер. 

Поставьте спектакль. 

 

Типовые задачи для развития регулятивных УУД 
 

Целеполагание 

Определи учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что не- 

известно. 

Определи по аннотации (названию, эпиграфу, отзыву, иллюстрации, карте, фотографии, 

цитате), о чем пойдет речь в тексте. 

Составь иерархию целей. 

Составь таблицу «цели и средства» и др. 

 

Планирование и прогнозирование 

Спланируй ход какой-либо практической деятельности, работы, эксперимента, наблюде- 

ния, исследования. 

Составь свой индивидуальный учебный план. 

Просмотри видеосюжет без звука и предположи, о чем идет речь в нем. 

«Образовательная картография» (составление карт путешествий, исторических событий, 

вузов). 

«Хронокарта» (составление хронологических цепочек событий). 

Сделай по плану (образцу, алгоритму…) и др. 

 

Контроль и коррекция 

Перепиши текст, в котором есть ошибки (смысловые, фактические, грамматические, ор- 

фографические, логические), исправляя их. 

«Диктант с взаимопроверкой». 

«Преднамеренные ошибки» и др. 

 

Оценивание 

Проанализируй списывание текста по шкале. 
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Разработай критерии оценивания какой-либо работы на уроке (практической, интеллек- 

туальной). 

Составь оценочную таблицу (информации, событий, фактов, знаний, умений) и др. 

 

Саморегуляция 

Напиши письмо соседу (родителям, учителю) на тему: «Сегодня на уроке я узнал…, мне 

было трудно…, мне помогло…» 

Расскажи, что ты теперь знаешь, умеешь, хотел бы и т. п. 

Расскажи, в чем причина неудачи (успеха)… 

 

Типовые задачи для развития познавательных УУД 

 

М.П.1. Общеучебные универсальные действия 

М.П.1.а. знаково-символические действия 
Переведите текстовую информацию в диаграмму (гистограмму, таблицу, схему). Обос- 

нуйте свой выбор. 

Выбери наиболее информативный вид диаграммы (таблицы, графика, гистограммы). 

Нарисуй (смоделируй) пиктограммы к пройденной теме по предмету. 

Представь схематично и др. 

 

М.П.1.б. смысловое чтение 

Сформулируй три вопроса к прочитанному тексту. 

Напиши характеристику по трем вопросам, которые сам сформулируешь. 

Прочитай необходимую информацию по заданной теме и сформулируйте вытекающую 

проблему. Попытайтесь выдвинуть ряд гипотез для решения этой проблемы. 

Используйметод «5W: Who? What? When? Where? Why?» (прочитать текст и ответить на 

5 вопросов: кто? что? где? когда? почему?) идр. 

 

М.П.1.в. ИКТ-компетенции 

Создай HTML-страницу по заданной теме. 

Создай базу данных по пройденному материалу. 

Составьте презентацию на тему и др. 

 

М.2.2. Логические универсальные действия 

Сравни научные теории. Для этого самостоятельно определите основание для сравнения 

(критерии), обоснуйте свой выбор. 

Выдели существенные признаки явлений (событий, фактов). Отметь – что в данном слу- 

чае является существенным и не существенным признаком. 

Разложи информацию на кластеры. 

Расположи явления (события, факты, источники) изложенные в тексте, в определенной 

последовательности. Основание последовательности выберите сами, обоснуйте. 

Составь список определений по пройденной теме. Обобщите их по какому-либо основа- 

нию. 
Установи причинно-следственную связь: «Как фактор Х повлияет на фактор Y, при уча- 

стии человека и без его участия?» 

Составь определение по формуле: вид + родовое отличие. 

Выдели существенные и несущественные признаки в заданном термине (определении, 

дефиниции, понятии) и др. 

Экологическое мышление 

Проведи исследование изменения природы края и проанализируй влияние экологиче- 

ских факторов на среду обитания живых организмов (спрогнозируй изменение ситуации). 
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Типовые задачи для развития коммуникативных УУД 

 

М.К.1. Организация учебного сотрудничества: 

Спланируй с другом совместный отдых на лето (место, время, обстоятельства, средства, 

продолжительность, программа). 

Разработай туристический маршрут для иностранного гостя. 

Разберите модельное событие «Убеди партнера в…» (в необходимости действии или 

бездействии). 

Подбери аргументы в ситуации конфликта интересов. 

Разыграйте в группе «Защиту литературного (кинематографического, театрального) ге- 

роя».  

Составь список вопросов для интервью. 

Организуй в группе дебаты по какому-либо вопросу. 

Проведите совместный эксперимент, наблюдение, исследование. 

Распределите функции, способы взаимодействия в совместном эксперименте (наблюде- 

нии, исследовании), организуйте совместное представление результатов. 

Выбери для решения проблемы сначала одни способы ее решения, затем другие. 

 

М.К.2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации включает: 

Создай речевую ситуацию, демонстрируя правила речевого поведения. 

Пошли звуковое письмо другу, незнакомцу, иностранцу. 

Напиши эссе на тему. 

Напиши письмо о просмотренном фильме, прочитанной книге. 

Напиши стихотворение, прозаическое произведение, сценарий к празднику. 

Напиши в учебной группе «5 абзацное эссе» и др. 

 
Описание особенностей реализации основных направлений учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инже- 

нерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельно- 

сти в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений; 
 

Модуль «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся» 

Пояснительная записка 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (далее – 

Программа) является средством реализации требований Стандарта к личностным и метапред- 

метным результатам освоения ООП ООО, конкретизирует методы формирования универсаль- 

ных учебных действий учащихся при получении основного общего образования в части по- 

вышения мотивации и эффективности учебной деятельности обучающихся. 

Программа направлена на формирование у обучающихся основ культуры исследователь- 

ской и проектной деятельности навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проек- 

та, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает требования Стандарта по формированию навыков участия в различ- 

ных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

Цель: формирование и развитие компетенций и компетентностей обучающихся в учеб- 

но-исследовательской и проектной деятельности. Задачи: 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 
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- овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со свер- 

стниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- овладение приёмами работы с неструктурированной информацией (сбор и обработка, 

анализ, интерпретация и оценка достоверности, аннотирование, реферирование, компиляция) 

и простыми формами анализа данных; 

- обучение методам творческого решения проектных задач; 

- формирование умений представления отчётности в вариативных формах; 

- формирование конструктивного отношения к работе; 

- создание дополнительных условий для успешной социализации и ориентации в мире 

профессий; 

 

Теоретический блок. 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности при получении 

основного общего образования 

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

При этом: 

под учебно-исследовательской деятельностью понимается учебная деятельность, на- 

правленная на реализацию основных этапов научного исследования, ориентированная на 

формирование у обучающихся культуры исследовательского поведения как способа освоения 

новых знаний, развитие способностей к познанию, но, в отличие от научного исследования, не 

предполагающая получение нового научного результата; 

под проектной деятельностью понимается любая социально значимая организованная 

деятельность обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные интересы и предпочтения, 

направленная на достижение реальной, личностно значимой, достижимой цели, имеющая план 

и критерии оценки результата, поддержанная культурой деятельности обучающихся, 

традициями, ценностями, освоенными нормами и образцами; 

под исследовательской деятельностью понимается деятельность, связанная с решени- 

ем обучающимися проблемы с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие ос- 

новных этапов, характерных для научного исследования, и получение в результате объективно 

новых научных знаний. 

При организации проектной деятельности мы ориентируемся на уже используемую в 

широкой педагогической практике типологию проектов, предложенную Е. С. Полат по сле- 

дующим критериям: 

 по преобладающему виду деятельности (информационный (поисковый), 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практико- 

ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий органи- 

зационно-экономический механизм внедрения); 

 по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к об- 

ласти знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.); 

 по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, региональный, межрегиональный, всероссийский, меж- 

дународный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Ин- 

тернете); 

 по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урока до вер- 
тикального многолетнего проекта); 

 по дидактической цели (обеспечение индивидуализации и дифференциа- 

ции обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала лично- 
сти и пр.). 
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Основные направления учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться по 

таким направлениям, как: 

Информационные проекты 

Этот тип проектов направлен на работу с информацией о каком-либо объекте, явлении для 

обучения участников проекта целенаправленному сбору информации, её структури- рованию, 

анализу и обобщению. Исходя из этого, информационный проект является наиболее 

оптимальным вариантом для обучения азам проектной деятельности. 

Проектные работы могут быть представлены в виде дайджестов, электронных и бумаж- 

ных справочников, энциклопедий, электронных страниц на сайте образовательного учрежде- 

ния, каталогов с приложением карт, схем, фотографий. 

Игровые проекты 

Под игровыми проектами понимается деятельность обучающихся, результатом которой 

является создание, конструирование или модернизация игр (настольных, подвижных, спор- 

тивных, компьютерных) на основе предметного содержания. В ходе создания игр развиваются 

умения моделирования существующих жизненных процессов и отношений, изучаются основ- 

ные принципы переноса реальных обстоятельств в пространство игры, особенности её по- 

строения, организации и правил, назначение элементов, различных видов игр и их возможно- 

сти для развития и обучения человека. 

Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, объектов, программного 

обеспечения, в формате электронной игры. 

Прикладные проекты 

Прикладные проекты отличает чётко обозначенный с самого начала конечный продукт 

деятельности его участников, имеющий конкретного потребителя, назначение и область при- 

менения. В случае социального прикладного проекта требуется анализ потребностей социаль- 

ного окружения или определённого сегмента человеческой деятельности и рынка для прида- 

ния конечному продукту необходимых свойств и качеств. 

Прикладной проект удобно использовать для повышения мотивации учащихся к проект- 

ной деятельности, обучения основам исследовательской и инженерной деятельности. 

Социальные проекты 

Социальные проекты представляют собой целенаправленную социальную (обществен- 

ную) практику, позволяющую учащимся выбирать линию поведения в отношении социальных 

проблем и явлений. Участие в социальных проектах способствует формированию социального 

опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту, помогает осваивать правила 

общественного поведения. 

Исследовательские проекты 

Основным видом деятельности данного типа проектов должна стать исследовательская 

деятельность. При этом изучение (поиск, наблюдение, систематизация) или решение обучаю- 

щимися проблемы с заранее неизвестным решением предполагает наличие основных этапов, 

характерных для научного исследования, а именно: выбор области исследования, определение 

проблемы, составление плана и графика работы, изучение информационных источников по 

проблеме, разработка гипотез, их оценка, постановка экспериментальных задач, разработка и 

проведение экспериментов, сопоставление гипотезы с результатами экспериментов, оценка 

решений, основанная на экспериментальных данных, выводы и постановка новых проблем или 

задач. 

Творческие проекты 

Под творческим проектом как особым видом предполагают соответствующее творческое 

оформление, которое не имеет детально проработанной структуры совместной деятельности 

участников. Продуктом творческого проекта может быть реализация художественного замыс- 

ла, имеющая различные варианты. 

Инженерные проекты (на выбор обучающихся) 

Под инженерным проектом как особым видом проекта понимается создание или усо- 

вершенствование принципов действия, схем, моделей, образцов технических конструкций, 
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устройств, машин. Эти проекты предполагают наличие традиционных для инженерного про- 

екта этапов: определение функциональной необходимости изобретения (улучшения), опре- 

деление критериев результативности, планирование работы, предварительные исследования и 

поиск информации, создание и оценка реального прототипа первоначальной идеи, коррек- 

тировка, доделка, демонстрация результатов. 

 

Формы организации деятельности 

 

В Истобенской  основной школе используются следующие формы организации 

проект- ной и учебно-исследовательской деятельности: 

 

Формы организации 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Формы организации на 
урочных занятиях 

Формы организации на 
внеурочных занятиях 

Виды проектов: информационный 

(поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной 

(практико-ориентированный), игро- 

вой (ролевой), инновационный 

(предполагает организационно- 
экономический механизм внедрения) 

Урок-исследование, 

урок-лаборатория, урок 

– творческий отчет, 

урок изобретательства, 

урок «Удивительное 

рядом» 

Исследовательская практи- 

ка; образовательные экспе- 

диции (походы, поездки, 

экскурсии). 

По содержанию: монопредметный, 

метапредметный, относящийся к об- 

ласти знаний (нескольким областям), 

относящийся к области деятельности 

Урок - рассказ об уче- 

ных, урок – защита ис- 

следовательских проек- 

тов 

Факультативные занятия, 

предполагающие углублен- 

ное изучение предмета 

Количеству участников: индивиду- 

альный, парный, малогрупповой (до 

5 человек), 

 

групповой (до 15 человек), 
 

коллективный (класс и более в рам- 

ках ОУ), муниципальный, городской, 

всероссийский, международный, се- 

тевой 

Урок – экспертиза, 

урок открытых мыслей 

Ученическое научно- 

исследовательское общест- 

во 

Длительность проекта: от проекта- 

урока до многолетнего проекта 

Учебный эксперимент, 

позволяющий органи- 

зовать освоение таких 

элементов исследова- 

тельской деятельности, 

как планирование и 

проведение экспери- 

мента, обработку и 
анализ результатов 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, 

предметных неделях 

Дидактические цели: ознакомление 

обучающихся с методами и техноло- 

гиями проектной деятельности, обес- 

печение индивидуализации и диффе- 

ренциации обучения, поддержка мо- 

тивации в обучении, реализация по- 

тенциала личности и др. 

Домашнее задание ис- 

следовательского ха- 

рактера, сочетающее 

разнообразные виды 

деятельности. Позволя- 

ет провести достаточно 

длительное учебное ис- 

следование 

Интеллектуальные мара- 

фоны и др. 
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Стержнем интеграции урочной и внеурочной деятельности является системно - деятельност- 

ный подход. 

 

Учебно-исследовательскую и проектная деятельность, на ступени основного общего образо- 

вания имеет следующие особенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностны- 

ми, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание про- 

дукта, имеющего значимость для других; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со зна- 

чимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной дея- 

тельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, уме- 

ниями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивиду- 

альной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 

Формирование и развитие соответствующих УУД при выполнении: 

Проектной деятельности Учебно-исследовательской деятельности 

Поддержка и содействие тем, от кого 
зависит достижение цели 

Постановка проблемы и аргументирование ее ак- 
туальности 

Обеспечение бесконфликтной совмест- 
ной работы в группе 

Формулировка гипотезы исследования и раскры- 
тие замысла – сущности будущей деятельности 

Обучающиеся устанавливают с партне- 
рами отношения взаимопонимания 

Планирование исследовательских работ и выбор 
необходимого инструментария 

Проведение эффективных групповых 

обсуждений 

Собственно проведение исследования с обяза- 

тельным поэтапным контролем и коррекцией ре- 
зультатов работ 

Учатся обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия эф- 

фективных совместных решений 

Оформление результатов учебно- 
исследовательской деятельности как конечного про- 

дукта 

Четко формулировать цели группы и 

позволять ее участникам проявлять ини- 

циативу для достижения этих целей 

Представление результатов исследования широ- 

кому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 

возможного дальнейшего практического использо- 
вания 

Адекватно реагировать на нужды дру- 
гих 

 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Программа 5 класса может быть направлена на развитие творческих способностей обу- 

чающихся, формирование у них основ культуры исследовательской и проектной деятельно- сти, 

системных представлений и позитивного социального опыта применения методов и тех- 

нологий этих видов деятельности, развитие умений обучающихся самостоятельно определять 

цели и результаты (продукты) такой деятельности. 

В 6 классе обучающиеся продолжают осваивать метод проектной деятельности. Обу- 

чающиеся выбирают предложенные учителями темы или самостоятельно их формулируют. 
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Обучающиеся осваивают преимущественно два типа проектов: информационные или игровые. 

Хотя по желанию обучающихся возможна реализация и других типов проекта, если они под- 

держиваются педагогами, родителями или старшеклассниками. Таким образом, на первом этапе 

проектной работы выступает локализация интересов педагогов и учеников, формируют- ся 

проектные группы и определяются индивидуальные проекты. Тематика учебных проектов 

носит как предметный, так и межпредметный характер, формирование групп происходит в па- 

раллели 6-х классов. 

В 7-8 классе обучающиеся обобщают полученные теоретические и практические знания. 

Цель – теоретическая и практическая подготовка учащихся к выполнению конкретных видов 

проектной работы (включая итоговый проект за курс основной школы). При этом программа 

занятий предполагает минимум теории и максимум деятельности обучающихся по проектам. 

В 9 классе учащиеся создают индивидуальный итоговый проект предметного или меж- 

предметного характера. 

Технология организации учителем работы над проектом (исследованием) может быть 

представлена в виде следующего алгоритма: 

1) создание каталога тем учебно-исследовательских и проектных заданий; 

2) предложение выбора учащимся с учётом результатов выполнения предыдущих 

заданий и определением для каждого ученика уровня сложности, ниже которого он не 

может выбирать; 

3) определение порядка и времени консультаций и собеседований в соответствии с 

этапами работы; 

4) защита работы. Защита проекта может быть организована перед руководителем 

проекта (режим зачёта), группой педагогов (режим собеседования); в сети (используя для 

этого телекоммуникационные средства); с рецензентом или их группой во всех вышеука- 

занных вариантах. 

 

Мониторинг выполнения обучающимися проектных 

и учебно-исследовательских работ 

Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-исследовательских работ 

осуществляется посредством выявления соответствия работ единой системе требований к их 

содержанию, оформлению и защите в установленные ОО сроки. 

Требования к оформлению тезисов проекта и учебного исследования 

Технические требования определяют объём материалов; размер и тип шрифта, меж- 

строчный интервал, размеры полей, выравнивание текста, отступ первой строки абзаца, фор- 

мат и содержание заголовков, данных руководителя; год и место создания проекта. 

В тексте тезисов могут быть размещены фотографии, таблицы, графики, диаграммы и 

схемы, дополняющие содержание тезисов. 

Содержание тезисов должно отражать актуальность и цель работы; ссылки на имеющие- 

ся аналоги (если они есть); задачи, которые пришлось решить в ходе выполнения; новизну 

проекта или учебного исследования; полученный результат. 

Тезисы представляются в виде отпечатанных листов и приложенного текстового файла 

на цифровом носителе. Файл должен иметь название «Тезисы к проекту (название), фамилия и 

инициалы автора, класс». 

Требования к оформлению текстов проектов и учебных исследований 

Каждый проект и учебное исследование независимо от темы, направления и формы 

должны иметь описательную часть с определённой структурой: титульный лист, паспорт про- 

екта или план работы, оглавление, введение, основная часть, заключение, список используе- 

мой литературы, указатель полных адресов ссылок на используемые материалы из Интернета, 

перечень приложений. 

На титульном листе указываются Ф.И.О. автора, название работы, образовательная орга- 

низация, класс; Ф.И.О. руководителя и его должность. 

Технические требования должны определять: объём текста, размер шрифта, размеры 

межстрочного интервала, полей, содержание колонтитулов, размер отступа первой строки аб- 

заца, требования к иллюстративному материалу. 
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Требования к содержанию проектов и учебных исследований определяются особенно- 

стями каждого типа проекта. 

Оценка аудиторных и внеклассных учебно-исследовательских и проектных работ осуще- 

ствляется по системе единых требований. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

при выполнении индивидуального проекта, учебно-исследовательской деятельности 

Выпускник научится: 
планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудо- 

вание, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научно- 

го исследования; отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

применять такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, дока- 

зательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контр- 

пример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исто- 

рических наук: постановка проблемы, опрос, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, аде- 

кватные обсуждаемой проблеме; 

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проекты; 

использовать догадку, озарение, интуицию; 

использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических воз- 

можностей, математическое моделирование; 

использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и ис- 

торических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

использовать некоторые приёмы художественного ' познания мира: целостное ото- 

бражение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего осо- 

бенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю- 

щихся в основном соответствуют результатам освоения коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий на ступени основного общего образования, но имеют и ряд 

специфических отличий за счёт создания учениками личной продукции и индивидуальных 

интеллектуальных открытий в конкретной области. 
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Планируемыми специфическими результатами учебно-исследовательской и про- 

ектной деятельности обучающихся являются: 

 самоопределение в области познавательных интересов; 

 умение искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном 

информационном пространстве с использованием Интернета, цифровых образовательных 
ресурсов и каталогов библиотек; 

 умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать специфиче- 
ские знания для выполнения условий проекта или учебного исследования; 

 умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для ре- 

шения проблемы; 

 умение определять продукты и результаты деятельности; 

 владение специальными технологиями, необходимыми в процессе создания ито- 

гового проектного или исследовательского продукта; 

 умение взаимодействовать в группе, работающей над исследованием проблемы 

или на конкретный результат; 

 умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты про- 
ектной и учебно-исследовательской деятельности. 

 
Содержание , виды и формы организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 
 

Модуль «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

Пояснительная записка 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования для 

формирования универсальных учебных действий (УУД), наряду с традиционными методами и 

технологиями, целесообразно широкое использование цифровых ресурсов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентирование обучающихся 5-9-х 

классов в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способ- 

ности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования УУД обучающихся при получении основного общего образования. 

Модуль «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 5-9 классов составлен на 

основе требований государственного образовательного стандарта основного общего образова- 

ния к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образо- 

вания, к структуре основной образовательной программы, к условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; а также с учётом рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы. 

Цель: формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникативных технологий на уровне общего пользования и инструмен- 

там их применения. 

Задачи: 

 формировать и развивать основные элементы ИКТ-компетенций обучающихся; 

 обучить информационно-коммуникационным технологиям поиска, построения и 

передачи информации, презентации выполненных работ; 

 формировать и развивать умения безопасного использования средств информа- 
ционно-коммуникационных технологий (далее ИКТ) и сети Интернет. 

Содержание. Теоретический блок. 

ИКТ-компетентность как элемент формирования УУД обучающихся при полу- 

чении основного общего образования. 

ИКТ-компетентность – необходимая для успешной жизни и работы в условиях разви- 

вающегося информационного общества способность обучающихся использовать информаци- 
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онные и коммуникативные технологии для доступа к информации, её поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для её создания и передачи. 

Перечень основных элементов ИКТ-компетенций приведен ниже в порядке повышения 

сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

 определение информации – владение ИКТ технологиями, способность ис- 

пользовать ИКТ-инструменты для идентификации и соответствующего представ- 
ления необходимой информации; 

 доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию, 
включая поиск нужной информации; 

 управление информацией – умение применять существующую схему ор- 

ганизации или классификации, построение информации; 

 интегрирование информации и противопоставление данных – умение ин- 

терпретировать и представлять информацию (обобщение, сравнение и противо- 
поставление данных); 

 оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важно- 
сти, полезности или эффективности информации; 

 создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, 

применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

 передача информации – способность должным образом передавать ин- 

формацию в ИКТ-среде. Сюда входит способность направлять электронную ин- 

формацию определенной аудитории и передавать знания в соответствующем на- 

правлении. 

Таким образом, под ИКТ-компетенциями подразумевается уверенное владение обучаю- 

щимися всеми составляющими навыками ИКТ-грамотности для решения возникающих во- 

просов в учебной и иной деятельности, при этом особо выделяется сформированность обоб- 

щённых познавательных, этических и технических навыков. 

Ключевые компетенции и универсальные учебные действия (УУД) включают навыки 

планирования и целеполагания, измерений, анализа и обработки информации, сотрудничества, 

решения проблем, коммуникативных навыков и ряд других. Достижение обучающимися обо- 

значенного результата происходит в процессе урочной и внеурочной деятельности. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность ре- 

шать учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

учащихся. 

Безусловно, решение задачи по формированию ИКТ-компетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ- 

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий, во внеурочной деятельности обучающихся. 

При освоении личностных УУД ведётся формирование: 

– критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

– уважения к информации о частной жизни и информационным результатам дея- 

тельности других людей; 

– основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных УУД обеспечивается: 

– оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информа- 

ционной среде; 

– использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

– создание цифрового портфолио учебных достижений обучающихся. 

При освоении познавательных УУД информационно-коммуникативные технологии иг- 

рают ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

– поиск, фиксация, структурирование информации; 

– создание простыхгипермедиасообщений; 
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– построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД. 

Для этого используются: 

– обмен гипермедиа-сообщениями; 

– выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

– фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

– общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся должно происходить в рамках сис- 
темно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех предметов учебного плана. 

Описание видов деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций. 

Направления деятельности по формированию ИКТ-компетентности участников образо- 

вательных отношений (педагогов, обучающихся, родителей, администрации): 

1. Диагностика исходного уровня ИКТ-компетентности обучающихся. 

2. Организация работы средствами урочной и внеурочной деятельности по 

формированию ИКТ-компетентности обучающихся. 

3. Реализация методического сопровождения по повышению квалификации 

учителей в области использования информационно-коммуникативных технологий 

в образовательном процессе (обучающие курсы разного уровня). 

4. Организация образовательного процесса с использованием информаци- 

онно-коммуникативных технологий на уровне системы (создание учащимися со- 

вместно с учителями-предметниками обучающих презентаций, веб-страниц и 

программ в рамках проектно-исследовательской деятельности и др.). 

5. Информационное взаимодействие с другими образовательными органи- 

зациями. 

6. Систематическое наполнение единой информационной базы данных. 

 

Данный блок определяет виды деятельности, которые сгруппированы по разделам, для 

освоения учащимися 5-9-х классов 

 
Классы Раздел Виды деятельности 

5-9 Знакомство со сред- 

ствами ИКТ 

– Использование эргономичных и безопасных для здо- 

ровья приёмов работы со средствами ИКТ. 

– Выполнение компенсирующих упражнений. 

– Организация системы файлов и папок, запоминание 

изменений в файле, именование файлов и папок. 
– Распечатка файла. 

5-7 Запись, фиксация 

информации 

– Ввод информации в компьютер с фото- и видеокаме- 

ры. 

– Сканирование изображений и текстов. 

– Запись (сохранение) вводимой информации. 

– Распознавание текста, введённого как изображение. 

– Учёт ограничений в объёме записываемой информа- 

ции, использование сменных носителей (флэш-карт). 

5-7 Создание текстов с 

помощью компью- 

тера 

– Составление текста. 
– Клавиатурное письмо. 

– Основные правила и инструменты создания и оформ- 

ления текста. 

– Работа в простом текстовом редакторе. 

– Полуавтоматический орфографический контроль. 

– Набор текста на родном и иностранном языках, эк- 

ранный перевод отдельных слов. 

5-8 Создание графиче- 
ских сообщений 

– Рисование на графическом планшете. 
– Создание планов территории. 
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  – Создание диаграмм и деревьев. 

5-7 Редактирование со- 
общений 

Редактирование текста   фотоизображений   и   их   цепочек 
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

7-9 Создание новых со- 

общений путём 

комбинирования 

имеющихся 

– Создание сообщения в виде цепочки экранов. 
– Добавление на экран изображения, звука, текста. 

– Презентация как письменное и устное сообщение. 

– Использование ссылок из текста для организации ин- 

формации. 

– Пометка фрагмента изображения ссылкой. 

– Добавление объектов и ссылок в географические кар- 

ты и ленты времени. 

– Составление нового изображения из готовых фраг- 

ментов (аппликация). 

8-9 Создание структу- 

рированных сооб- 
щений 

– Создание письменного сообщения. 
– Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной 

поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

8-9 Представление и 

обработка данных 

– Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естест- 

веннонаучных наблюдениях и экспериментах с исполь- 

зованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. 

– Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

5-9 Поиск информации – Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. 

– Поиск информации в Интернете, формулирование за- 

проса, интерпретация результатов поиска. 

– Сохранение найденного объекта. 

– Составление списка используемых информационных 

источников. 

– Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. 

– Поиск информации в компьютере. 

– Организация поиска по стандартным свойствам фай- 

лов, по наличию данного слова. 

– Поиск в базах данных. 

– Заполнение баз данных небольшого объёма. 

5-9 Коммуникация, 

проектирование, 

моделирование, 

управление и орга- 

низация деятельно- 

сти 

– Передача сообщения, участие в диалоге с использо- 

ванием средств ИКТ: электронной почты, чата, форума, 

аудио- и видеоконференции и пр. 

– Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ-поддержкой. 

– Размещение письменного сообщения в информаци- 

онной образовательной среде. 

 

Формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенций 

 урок с мультимедийной поддержкой - в классе стоит один компьютер, им 

пользуется учитель в режиме «электронной доски» и учащиеся для защиты про- 

ектов – лучше использовать для иллюстративной поддержки урока; 

 урок проходит с компьютерной поддержкой – несколько компьютеров 

(обычно, в компьютерном классе), за ними работают все учащиеся одновременно 

или по очереди – дает больше возможностей для диагностики каждого учащегося 

и индивидуализации заданий; 
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 самостоятельное изучение (возможно дистанционное) с помощью специ- 

альных обучающих систем. 

При этом важно соблюдать санитарные нормы, касающихся времени работы учащихся за 

компьютером. 

Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

Информатизация Истобенской основной школы затрагивает не только содержание учеб- 

ных предметов и инструменты учебного предмета, но и сам образ жизни его участников, ос- 

новы профессиональной педагогической деятельности. 

Модель информатизации в Истобенской основной школе предполагает также наличие 

информационной среды, обеспечивающей планирование и фиксацию образовательного про- 

цесса, размещение работ педагогов и учащихся, их взаимодействие. 

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирование ИКТ- 

компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводит к конфи- 

гурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению формируются рабочие места 

(мобильные и стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число проекто- ров 

и экранов, цифровых фото- и видеокамер, добавляются мобильные классы с беспровод- ным 

доступом к локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной работы уча- щихся 

после уроков. 

Всё вышесказанное и определяет изменение места и роли кабинета информатики. Поми- 

мо его естественного назначения как помещения, где идёт изучение информатики, там, где 

нужно, поддержанное компьютерной средой, он становится центром информационной куль- 

туры и информационных сервисов школы, Центром формирования ИКТ-компетентности уча- 

стников образовательного процесса. Кабинет информатики оснащён оборудованием ИКТ и 

специализированной учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает ос- 

воение средств ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики 

используется вне курса информатики и во внеурочное время для многих видов информацион- 

ной деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса (для поиска и об- 

работки информации, подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др.) 

Таким образом, Программа предполагает три основных уровня развития информацион- 

ной среды: 

– пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информацион- 

ным ресурсам учащихся, учителей, родителей, администрации; 

– ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы образова- 

тельного процесса в школе; 

– регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределе- 

ния ресурсов внутри информационной среды в Истобенской основной школе, обеспечение 

общего доступа к внешним информационным ресурсам. 

 
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, уст- 

ройства сетей, принтер, проектор, сканер) с использованием проводных и беспроводных тех- 

нологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках 

компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в ин- 

формационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение 

в информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых пара- 

метров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к органи- 

зации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресур- 

сосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 
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фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фикса- 

ции изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природно- 

го процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на 

основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютер- 

ных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием воз- 

можностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержа- 

ния деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска инфор- 

мации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образователь- 

ном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска ин- 

формации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); по- 

строение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Ин- 

тернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, 

в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в раз- 

личных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различ- 

ных определителей; формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение ин- 

формации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, род- 

ном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с исполь- 

зованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структу- 

рирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагмента- 

ми; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом до- 

кументе с помощью средств текстового процессора);оформление текста в соответствии с за- 

данными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка ко- 

лонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; 

участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых докумен- 

тов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; использова- 

ние ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных информацион- 

ных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием воз- 

можностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкаль- 

ных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звуча- 

ния (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных инфор- 
мационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при вос- 
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приятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование во- 

просов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сооб- 

щений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справоч- 

ных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в 

них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирова- 

ния; избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответ- 

ствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в 

виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра че- 

рез браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных уст- 

ройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фо- 

токамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведе- 

ние естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других циф- 

ровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; прове- 

дение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютер- 

ных инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; по- 

строение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 

управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирова- 

ние с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, исполь- 

зование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирова- 

ние портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного об- 

мена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в 

группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступле- 

ния перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств 

ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютер- 

ных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения 

в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Примечание. Перечень конкретных образовательных технологий, которые могут яв- 

ляться инструментами использования ИКТ-компетенций для реализации данного модуля 

представлен в таблицах. 

 

Перечень образовательных технологий, которые являются инструментами исполь- 

зования ИКТ-компетенций. 

 

Информационно-коммуникационные технологии: дистанционная технология 

Краткая характеристика. Эта- 

пы работы. Использование элемен- 

тов технологии. Методы, виды дея- 
тельности. 

Планируемые результаты 

Дистанционная образовательная 5 класс 
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технология (ДОТ) – образовательная 

технология, реализуемая в основном с 

применением средств информатиза- 

ции и телекоммуникации, при опосре- 

дованном или не полностью опосре- 

дованном взаимодействии (на рас- 

стоянии) обучающегося и учителя. 

При реализации дистанционной 

образовательной технологии играют 

первостепенную роль Интернет- 

технологии и телекоммуникационные 

технологии. 

Важным видом дистанционных 

образовательных технологий являют- 

ся кейс-технологии, которые основа- 

ны на самостоятельном изучении пе- 

чатных и мультимедийных учебно- 

методических материалов, предостав- 

ляемых обучаемому в форме кейса. 

В образовательном процессе 

дистанционного обучения использу- 

ются следующие средства обучения: 

книги (в бумажной и электронной 

форме), сетевые учебные материалы, 

компьютерные обучающие системы в 

обычном и мультимедийном вариан- 

тах, аудио учебно-информационные 

материалы, видео  учебно- 

информационные  материа- 

лы, лабораторные дистанционные 

практикумы, тренажеры, базы данных 

и знаний с удаленным доступом, элек- 

тронные библиотеки с удаленным 

доступом, дидактические материалы 

на основе экспертных обучающих 

систем, дидактические материалы на 

основе геоинформационных систем. 

Для ДО могут быть рекомендо- 

ваны методы обучения: демонстрация, 

иллюстрация, объяснение, рассказ, 

беседа, упражнение, решение задач, 

письменные работы, повторение. 

Создавать информационное сообщение, от- 

правлять его нескольким пользователем, отвечать на 

сообщения. 

Использовать возможности электронной поч- 

ты для информационного обмена в условиях обра- 

зовательной деятельности с участниками образова- 

тельного процесса: одноклассниками, родителями, 

учителями. 

Создавать, редактировать, сохранять, переда- 

вать сообщения по локальной и глобальной сети, 

формировать запрос и ответ на сообщение. 

6 класс 

Использовать систематический обмен инфор- 

мации средствами дистанционного общения. 

Использовать систему рассылок в электрон- 

ной почте. 

Использовать гипермедиа сообщения для ин- 

формационного обмена в образовательной деятель- 

ности. 

7 класс 

Использовать аудио- и видео материалы в 

своих выступлениях для большой аудитории. 

Использовать возможности электронной поч- 

ты для дистанционного обучения – получать зада- 

ния, дополнительную информацию по предмету 

(использование элементов кейс-технологии). 

8 класс 

Использовать элементы аудиовидеоподдерж- 

ки для представления презентации. 

Использовать возможности электронной поч- 

ты для активного взаимодействии в условиях обра- 

зовательного процесса. 

9 класс 

Выступать с аудиовидеоподдержкой, включая 

выступление перед дистанционной аудиторией. 

Участвовать в обсуждении (аудиовидеофо- 

рум, текстовый форум) с использованием возмож- 

ностей Интернета. 

Осуществлять образовательное взаимодейст- 

вие в информационном пространстве образова- 

тельного учреждения (получение и выполнение за- 

даний, получение комментариев, совершенствова- 

ние своей работы, формирование портфолио). 

Соблюдать нормы информационной культу- 

ры, этики и права; с уважением относиться к част- 

ной информации и информационным правам дру- 

гих людей. 
 

Технология «Учебное портфолио» 

 

Планируемые результаты Краткая характеристика. Этапы работы. 

Использование элементов технологии. Ме- 

тоды, виды деятельности. 
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«Учебное портфолио» – инструмент само- 

оценки собственного познавательного, твор- 

ческого труда учащегося, рефлексии его соб- 

ственной деятельности. Главный принцип в 

данной технологии – субъект – субъектные 

отношения. 

«Портфель учащегося» – это технология (точ- 

нее – пакет технологий) личностно- 

ориентированного обучения, направленная на 

формирование у учащихся навыков рефлек- 

сии процесса и результатов собственного 

учебного труда: 

задания учащемуся по отбору материала в 

«Портфолио» (имеется в виду не конкретное 

указание, какой материал следует отбирать, а 

по каким параметрам следует отбирать); 

– анкеты для родителей, заполнение ко- 

торых предполагает внимательное озна- 

комление с работами учащегося; парамет- 

ры и критерии оценки вложенных в порт- 

фель работ; 

– анкеты для экспертной группы на пре- 

зентации для объективной оценки пред- 

ставленного «Портфолио». 

Методы обучения: беседа, лекция, объясне- 

ние; практические методы: конспектирование. 

5 класс 

Набирать текст на родном языке в соответ- 

ствии со своими возрастными особенностя- 

ми. 

Осуществлять комплексное редактирование 

текста: изменять шрифт, начертание, размер 

кегля; использовать функции заливки. 

6 класс 

Набирать текст на родном языке в соответ- 

ствии со своими возрастными особенностя- 

ми. 

7 класс 

Использовать аудио- и видео материалы в 

своих выступлениях для большой аудито- 

рии. 

Составлять развернутый план презентации. 

Создавать системы папок для тематической 

информации различных видов, заполнять их 

в процессе учебной деятельности. 

Вводить текст с элементами десятипальце- 

вого метода печати. 

8 класс 

Представлять наработанный материал в 

форме цифрового портфолио достижений. 

Осуществлять промежуточную рефлексию 

своей деятельности, обсуждать результаты 

своей деятельности. 

Печатать текст с помощью десятипальцево- 

го метода печати с использованием слепого 

метода, повышение скорости работы с тек- 

стом (120-140 символов в минуту). 

9 класс 
Осуществлять образовательное взаимодей- 

ствие в информационном пространстве об- 

разовательного учреждения (получение и 

выполнение заданий, получение коммента- 

риев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио). 

Взаимодействовать с партнёрами с исполь- 

зованием возможностей Интернета (игровое 

и театральное взаимодействие). 

Формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в Ин- 

тернете. 

Анализировать результаты своей деятельно- 

сти и затрачиваемых ресурсов. 

Создавать текст на русском языке с исполь- 

зованием слепого десятипальцевого клавиа- 

турного письма. 
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Проектная деятельность 

 

Краткая характеристика. Этапы рабо- 

ты. Использование элементов техно- 

логии. Методы, виды деятельности. 

Планируемые результаты 

Метод проектов – это способ достижения 

дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), ко- 

торая должна завершиться вполне реаль- 

ным, осязаемым практическим результа- 

том, оформленным тем или иным обра- 

зом (проф. Е. С. Полат); 

это совокупность приёмов, действий 

учащихся в их определённой последова- 

тельности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично зна- 

чимой для учащихся и оформленной в 

виде некоего конечного продукта. 

В проектной деятельности необходимо 

использование исследовательских мето- 

дов, предусматривающих 

определенную последовательность дей- 

ствий: 

– определение проблемы и выте- 

кающих из нее задач исследования (ис- 

пользование в ходе совместного иссле- 

дования метода «мозгового штурма», 

«круглого стола»); 

– выдвижение гипотез их решения; 

– обсуждение методов исследова- 

ния (статистических методов, экспери- 

ментальных, наблюдений, пр.); 

– обсуждение способов оформление 

конечных результатов (презентаций, за- 

щиты, творческих отчетов, просмотров, 

пр.); 

– сбор, систематизацию и анализ 

полученных данных; 

– подведение итогов, оформление 

результатов, их презентация; 

– выводы, выдвижение новых про- 

блем исследования. 

Методы: проблемный, частично- 
поисковый, исследовательский. 

Формы работы: индивидуальная, груп- 

повая, фронтальная. 

В рамках работы по формированию ИКТ-

компетентности обучающегося возможна 

реализация телекоммуникаци- онного 

проекта и Интернет-проекта. 

5 класс 

Осуществлять фотосъемку изображений с помо- 

щью учителя в ходе учебного эксперимента. 

Осуществлять фиксацию звуков с помощью учи- 

теля. 

Создавать диаграммы различных видов с помощью 

компьютерных средств, задавать параметры диа- 

грамм, изменять параметры диаграммы. 

Составлять систему папок на индивидуальном ПК 

в соответствии с полученной деятельностью, 

структурировать свою деятельность. 

Составлять развернутый план презентации, высту- 

пать перед аудиторией с презентацией индивиду- 

ального или группового проекта. 

Искать информацию в соответствующих по воз- 

расту цифровых словарях и справочниках. Избира- 

тельно относится к информации. 

Искать информацию в соответствующих по воз- 

расту электронных библиотеках в контролируемом 

Интернете. 

Использовать методы поиска информации в не- 

больших базах данных. 

6 класс 

Использовать микрофоны во время выступления с 

помощью учителя. 

Использовать фиксацию изображений и звуков в 

ходе проведения эксперимента. 

Использовать различные компьютерные инстру- 

менты для обработки цифровых фотографий 

Создавать графические объекты геометрических 

форм в текстовом редакторе с помощью автофи- 

гур. 

Создавать диаграмму, иллюстрирующую единич- 

ный процесс, явление и т.д. 

Осуществлять систему смены слайдов из готовых 

аппликаций. 

7 класс 

Использовать кинетические и клавишные синтеза- 

торы в рамках представления творческой презен- 

тации по предмету. 

Использовать аудио- и видео материалы в своих 

выступлениях для большой аудитории. 

Проектировать, организовывать и представлять 

свою деятельность с помощью средств визуализа- 

ции: диаграмм, карт, таблиц, блок-схем, сделанных 

с помощью инструментов ИКТ. 

Организовывать групповую деятельность с ис- 

пользованием ИКТ (групповые проекты, цифровое 

портфолио группы учащихся и т.д.). 
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 8 класс 

Производить отработку звуковой информации с 

помощью звуковых и музыкальных редакторов. 

Работать в группе над дизайном сообщения-Вики. 

Использовать элементы аудиовидеоподдержки для 

представления презентации. 

Оценивать потребность в дополнительной инфор- 

мации с помощью средств и ресурсов ИКТ для ре- 

шения познавательных задач. 

Использовать инструменты ИКТ для создания ви- 

део- и звукового ряда. 

9 класс 

Осуществлять фиксацию изображений и звуков в 

ходе процесса обсуждения, проведения экспери- 

мента, природного процесса, фиксацию хода и ре- 

зультатов проектной деятельности. 

Выбирать технические средства ИКТ для фикса- 

ции изображений и звуков в соответствии с по- 

ставленной целью. 

Проводить обработку цифровых фотографий с ис- 

пользованием возможностей специальных компь- 

ютерных инструментов, создавать презентации на 

основе цифровых фотографий. 

Проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных ком- 

пьютерных инструментов, проводить транскриби- 

рование цифровых звукозаписей. 

Осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж 

отснятого материала с использованием возможно- 

стей специальных компьютерных инструментов. 

Создавать специализированные карты и диаграм- 

мы: географические, хронологические. 

Создавать мультипликационные фильмы. 
 
 

Исследовательская технология 

 

Краткая характеристика. Этапы работы. Использование 

элементов технологии. Методы, виды деятельности. 

Планируемые результаты 

Исследовательская деятельность подразделяется на два вида: 5 класс 

учебная исследовательская и научно-исследовательская. Использовать методы поиска 

В результате исследовательской деятельности решаются сле- информации в небольших ба- 

дующие задачи: зах данных. 

– активизация и  актуализация полученных учащимися Находить в тексте информа- 

знаний; цию, заданную в явном или 

– систематизация знаний; неявном виде. 

– знакомство с комплексом материалов, выходящих за Идентифицировать термины, 

пределы школьной программы; понятия. 

– развитие умения размышлять в контексте изучаемой Обосновывать сделанный за- 

темы; прос. 

– анализировать, сравнивать, делать собственные выво- 6 класс 

ды; Создавать схемы классифика- 

– отбирать и систематизировать материал; ции для структурирования 

– использовать ИКТ при оформлении результатов про- информации. 
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веденного исследования; 
– публично представлять результаты исследования; 

– создавать продукт, востребованный другими. 

В соответствии с поставленными целями и задачами педаго- 

гической деятельности используются разнообразные формы, 

методы и средства учебно-воспитательной работы. 

Занятия, предусмотренные технологией, проходят в основ- 

ном в классно-урочной форме; другие формы: исследователь- 

ская экскурсия, консультирование учащихся, научно- 

исследовательская конференция, семинары, мастерские – во 

внеурочное время. 

В процессе исследовательской деятельности учащиеся ис- 

пользуют следующие методы и приемы работы: 

– изучение теоретических источников; 

– наблюдение; 

– поисковый эксперимент; 

– описание; 

– анкетирование; 

– интервьюирование (встреча со специалистами); 

Этапы работы: 

выявление проблемы исследования; 
– постановка цели и задач, определение объекта и пред- 

мета исследования; 

– правильный выбор методики исследования, проведе- 

ние эксперимента; 

– отбор и структурирование материала; 
– соответствие собранного материала теме и целям ис- 

следования. 

Смысл технологии учебного исследования заключается в том, 

чтобы помочь ученику пройти путем научного познания, 

усвоить его алгоритм. 

Исследовательские проекты представляются авторами в раз- 

ной форме, в зависимости от целей и содержания: это может 

быть полный текст учебного исследования; научная статья 

(описание хода работы); план исследования, тезисы, доклад 

(т.е. текст для устного выступления), стендовый доклад 

(оформление наглядного материала, текста и иллюстраций); 

реферат проблемного характера, компьютерная программа, 

прибор с описанием его действия, видео- и аудиоматериалы. 

Методы: исследовательский, проблемный. 

Формы работы: индивидуальные, групповые. 

Учебная исследовательская деятельность в рамках реализа- 

ции подпрограммы ИКТ-компетентность обучающихся мо- 

жет осуществляться с помощью разных средств и видов дея- 

тельности: 

– построение баз данных с помощью компьютерных 

средств; 

– поиск информации в электронных базах данных; 

– построение математических и виртуальных моделей 

– работа в виртуальных лабораториях; 

– построение диаграмм на основе статистических дан- 

ных в ходе исследования; 

– использование системы глобального позиционирова- 

ния; 

Использовать предложенные 

схемы классификации для 

структурирования информа- 

ции. 

7 класс 

Сравнивать и сопоставлять 

информацию из нескольких 

источников. 

8 класс 

Вырабатывать рекомендации 

по решению конкретной про- 

блемы на основе полученной 

информации, в том числе 

противоречивой. 

Делать вывод о нацеленности 

имеющейся информации на 

решение конкретной пробле- 

мы. 

Обосновывать свои выводы. 

Аргументированно отвечать 

на вопросы при наличии про- 

тиворечивой информации. 

Структурировать созданную 

информацию с целью повы- 

шения убедительности выво- 

дов. 

Сжато и логически грамотно 

изложить обобщённую ин- 

формацию. 

9 класс 

Формулировать критерии для 

отбора информации в соот- 

ветствии с потребностью. 

Выбирать ресурсы согласно 

выработанным или указан- 

ным критериям. 

Сжато и логически грамотно 

изложить обобщённую ин- 

формацию. 
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– работа со спутниковыми фотографиями; 
– использование языков программирования для по- 

строения моделей. 

 

 

Планируемые результаты формирования и развития ИКТ-компетентности обу- 

чающихся 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся реализуется средствами 

различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или 

компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем са- 

мым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оцени- 

вания результатов освоения данного предмета. 

 
Элементы 

ИКТ- 

компетен- 

ции 

Выпускник научится Выпускник по- 

лучит возмож- 

ность научиться 

Предметные 

области, в ко- 

торых форми- 

руется элемент 

ИКТ- 

компетентно- 

сти 

Обращение 

с устройст- 

вами ИКТ 

- подключать ИКТ-устройства к элек- 

трическим информационным сетям, ис- 

пользовать аккумуляторы; 

соединять ИКТ-устройства (блоки ком- 

пьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные уст- 

ройства и т. д.) с использованием про- 

водных и беспроводных технологий; 

правильно включать и выключать ИКТ- 

устройства, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, вы- 

полнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, вы- 

деление, прямое перемещение, запоми- 

нание и вырезание); 

осуществлять информационное под- 

ключение к локальной сети и глобаль- 

ной сети Интернет; 

входить в информационную среду обра- 

зовательного учреждения, в том числе 

через Интернет, размещать в информа- 

ционной среде различные информаци- 

онные объекты; 

выводить информацию на бумагу, пра- 

вильно обращаться с расходными мате- 

риалами; 

соблюдать требования техники безопас- 

ности, гигиены, эргономики и ресурсос- 

бережения при работе с ИКТ- 

устройствами, в частности учитываю- 

осознавать и ис- 

пользовать  в 

практической 

деятельности ос- 

новные психоло- 

гические особен- 

ности восприятия 

информации че- 

ловеком 

Указанные уме- 

ния     формиру- 

ются преиму- 

щественно в 

предметных об- 

ластях «Техно- 

логия», «Ин- 

форматика», а 

также во вне- 

урочной дея- 

тельности (при 

подготовке и 

реализации КГП 

разного уровня). 
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 щие специфику работы с различными 
экранами 

  

Поиск и ор- 

ганизация 

хранения 

информа- 

ции 

использовать различные приемы поиска 

информации в сети Интернет (поиско- 

вые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики); 

строить запросы для поиска информа- 

ции с использованием логических опе- 

раций; 

использовать различные библиотечные, 

в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

искать информацию в различных базах 

данных; 

сохранять для индивидуального исполь- 

зования найденные в сети Интернет ин- 

формационные объекты и ссылки на 

них. 

Анализировать 

результаты поис- 

ка, создавать и 

заполнять  базы 

данных, в частно- 

сти, использовать 

различные опре- 

делители; 

Указанные уме- 

ния формиру- 

ются во всех 

учебных пред- 

метах а также во 

внеурочной дея- 

тельности 

Фиксация, 

запись изо- 

бражений и 

звуков, их 

обработка 

- осуществлять фиксацию изображений 

и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

учитывать смысл и содержание дея- 

тельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные эле- 

менты объектов и процессов, обеспечи- 

вать качество фиксации существенных 

элементов; 

выбирать технические средства ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соот- 

ветствии с поставленной целью; 

проводить обработку цифровых фото- 

графий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инстру- 

ментов, создавать презентации на осно- 

ве цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых звуко- 

записей с использованием возможно- 

стей специальных компьютерных инст- 

рументов, проводить транскрибирова- 

ние цифровых звукозаписей; 

осуществлять видеосъёмку и проводить 

монтаж отснятого материала с исполь- 

зованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов 

различать  твор- 

ческую и техни- 

ческую фиксацию 

звуков и изобра- 

жений; 

использовать 

возможности 

ИКТ в творче- 

ской деятельно- 

сти, связанной с 

искусством; 

осуществлять 

трёхмерное  ска- 

нирование 

Указанные уме- 

ния формиру- 

ются преиму- 

щественно в 

учебных пред- 

метах: 

- искусство, 

- русский язык, 

- иностранный 

язык, 

- физическая 

культура, 

и во внеуроч- 

ной деятельно- 

сти. 

Создание 

письмен- 

ных текстов 

(сообще- 

ний) 

создавать текст на русском языке с ис- 

пользованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

сканировать текст и осуществлять рас- 

познавание сканированного текста; 

осуществлять редактирование и струк- 

турирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редак- 

создавать текст на 

иностранном 

языке с использо- 

ванием слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного 

письма; 

использовать 

Указанные уме- 

ния формиру- 

ются преиму- 

щественно в 

учебных пред- 

метах: 

- русский язык, 

- иностранный 
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 тора; 
создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

использовать средства орфографическо- 

го и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке 

компьютерные 

инструменты, уп- 

рощающие рас- 

шифровку аудио- 

записей 

язык, 
- литература, 

- история, 

а также во вне- 

урочной дея- 

тельности 

Создание 

графиче- 

ских объек- 

тов 

создавать различные геометрические 

объекты с использованием возможно- 

стей специальных компьютерных инст- 

рументов; 

создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решае- 

мыми задачами; 

создавать специализированные карты и 

диаграммы: географические, хроноло- 

гические; 

создавать графические объекты прове- 

дением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных 

компьютерных инструментов и уст- 

ройств 

создавать   муль- 

типликационные 

фильмы; 

создавать  вирту- 

альные модели 

трёхмерных объ- 

ектов 

Указанные уме- 

ния формиру- 

ются преиму- 

щественно в 

учебных пред- 

метах: 

- технология, 

- обществозна- 

ние, 

- география, 

- история, 

- математика, 

а также во вне- 

урочной  дея- 

тельности  (на- 

пример, защита 

индивидуаль- 

ных и коллек- 

тивных проек- 

тов) 

Создание 

музыкаль- 

ных и зву- 

ковых объ- 

ектов 

использовать звуковые и музыкальные 

редакторы; 

использовать клавишные и кинестети- 

ческие синтезаторы; 

использовать программы звукозаписи и 

микрофоны 

использовать му- 

зыкальные редак- 

торы, клавишные 

и кинетические 

синтезаторы для 

решения творче- 

ских задач 

Указанные уме- 

ния формиру- 

ются преиму- 

щественно в 

предметных об- 

ластях: 

- искусство, 

- внеурочная 

деятельность 

Создание, 

восприятие 

и использо- 

вание ги- 

пермедиа- 

сообщений 

организовывать сообщения в виде ли- 

нейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

работать с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, кон- 

цептуальные, классификационные, ор- 

ганизационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позицио- 

нирования; 

проводить деконструкцию сообщений, 

выделение в них структуры, элементов 

и фрагментов; 

использовать при восприятии сообще- 

проектировать 

дизайн сообще- 

ний в соответст- 

вии с задачами и 

средствами дос- 

тавки; 

понимать  сооб- 

щения, используя 

при их воспри- 

ятии  внутренние 

и внешние ссыл- 

ки,   различные 

инструменты по- 

иска, справочные 

источники 

(включая   дву- 

Указанные уме- 

ния формиру- 

ются во всех 

предметных об- 

ластях, пре- 

имущественно в 

учебных пред- 

метах: 

- технология, 

- литература, 

- русский язык, 

- иностранный 

язык 
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 ний внутренние и внешние ссылки; 

формулировать вопросы к сообщению, 

создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

избирательно относиться к информации 

в окружающем информационном про- 

странстве, отказываться от потребления 

ненужной информации 

язычные)  

Коммуни- 

кация, со- 

циальное 

взаимодей- 

ствие  и 

безопас- 

ность 

выступать с аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед дистанци- 

онной аудиторией; 

участвовать в обсуждении (аудиовидео- 

форум, текстовый форум) с использова- 

нием возможностей Интернета; 

использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена; 

вести личный дневник (блог) с исполь- 

зованием возможностей Интернета; 

осуществлять образовательное взаимо- 

действие в информационном простран- 

стве образовательного учреждения (по- 

лучение и выполнение заданий, получе- 

ние комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфо- 

лио); 

соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и 

информационным правам других людей; 

осуществлять защиту от троянских ви- 

русов, фишинговых атак, информации 

от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ; 

соблюдать правила безопасного поведе- 

ния в сети Интернет 

взаимодейство- 

вать в социаль- 

ных сетях, рабо- 

тать в группе над 

сообщением (ви- 

ки); 

участвовать в фо- 

румах в социаль- 

ных образова- 

тельных сетях; 

взаимодейство- 

вать с партнёрами 

с использованием 

возможностей 

Интернета (игро- 

вое и театральное 

взаимодействие) 

различать  безо- 

пасные  ресурсы 

сети Интернет и 

ресурсы,  содер- 

жание  которых 

несовместимо с 

задачами  воспи- 

тания и образова- 

ния или нежела- 

тельно. 

Формирование 

указанных ком- 

петентностей 

происходит  во 

всех  предметах 

и внеурочной 

деятельности 

(участие в веби- 

нарах,  видео- 

конференциях, 

дистанционное 

обучение,  дея- 

тельность   по 

обновлению   и 

оформлению 

персонального 

сайта и др.) 

Анализ ин- 

формации, 

математи- 

ческая об- 

работка 

данных  в 

исследова- 

нии 

- вводить результаты измерений и дру- 

гие цифровые данные для их обработки, 

в том числе статистической и визуали- 

зации; 

строить математические модели; 

проводить эксперименты и исследова- 

ния в виртуальных лабораториях по ес- 

тественным наукам, математике и ин- 

форматике 

проводить есте- 

ственнонаучные 

и социальные из- 

мерения, вводить 

результаты изме- 

рений   и других 

цифровых  дан- 

ных и обрабаты- 

вать их, в  том 

числе    статисти- 

чески и с помо- 

щью  визуализа- 

ции; 

анализировать 

результаты своей 

деятельности   и 

затрачиваемых 

Указанные ком- 

петентности 

формируются в 

следующих 

предметных об- 

ластях: 

- математика и 

информатика, 

- естественно- 

научные пред- 

меты, 

- общественно- 

научные пред- 

меты, 

а также во вне- 

урочной      дея- 

тельности         в 
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  ресурсов рамках органи- 

зации проектно- 

исследователь- 

ской деятельно- 

сти 

Моделиро- 

вание, про- 

ектирова- 

ние и 

управление 

- моделировать с использованием вир- 

туальных конструкторов; 

конструировать и моделировать с ис- 

пользованием материальных конструк- 

торов с компьютерным управлением и 

обратной связью; 

моделировать с использованием средств 

программирования; 

проектировать и организовывать свою 

индивидуальную и групповую деятель- 

ность, организовывать своё время с ис- 

пользованием ИКТ 

проектировать 

виртуальные и 

реальные  объек- 

ты и процессы, 

использовать 

системы автома- 

тизированного 

проектирования 

Указанные ком- 

петентности 

формируются в 

следующих 

предметных об- 

ластях: 

- технология, 

- математика и 

информатика, 

- етественно- 

научные пред- 

меты, 

- общественно- 

научные пред- 

меты 

Эффективная модель формирования ИКТ-компетентности основывается на формате 

учебного сотрудничества, в рамках которого учащиеся учат других – и в режиме лекции, и в 

режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального консультирования. В ходе этого 

достигаются метапредметные и личностные результаты для всех участников. Учащихся могут 

строить вместе с учителями различных предметов отдельные элементы их курсов с ИКТ- 

поддержкой. Исходным технологическим потенциалом является доступная учащимся, работ- 

никам образовательной организации и привлеченным взрослым цифровая техника: компьюте- 

ры, сотовые телефоны, цифровые фотоаппараты, видеокамеры и т.д. 

Минимальным оснащением образовательного процесса является: компьютер, принтер и 

сканер (возможно совмещенные), цифровой фотоаппарат, мультимедийный проектор, канал 

Интернета, доступный из учебных помещений, цифровые образовательные ресурсы, инфор- 

мационная среда на компьютере. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки, и универсальные учебные действия, по возможности, фор- 

мируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед 

учащимся в различных предметах. 

 
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строить- 

ся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных со- 

трудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, науч- 

ных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетевого взаимо- 
действия общеобразовательных учреждений; 

консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках организации повы- 

шения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих совре- 
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менные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

учащихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может вклю- 

чать проведение: 

единовременного или регулярного научного семинара; 

научно-практической конференции; 

консультаций; 

круглых столов; 

вебинаров; 

мастер-классов, тренингов и др. 

Данный список направлений и форм взаимодействия не является исчерпывающим, но- 

сит рекомендательный характер и может быть скорректирован и дополнен с учетом конкрет- 

ных особенностей и текущей ситуации. 

 
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 
 

Психолого-педагогические условия: 

 Преемственность содержания и форм организации образовательного про- 

цесса по отношению к начальному образованию; 

 Учет специфики психофизического развития обучающихся; 

 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических работников, родителей; 

 Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса; 

 Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения; 

 Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участ- 

ников образовательных отношений. 

 

Информационно-методическое обеспечение – доступ к методическим пособиям по 

формированию УУД (указать каким) и программам в библиотеке и на сайте образовательной 

организации. 

 

Условия подготовки кадров: 

Созданы условия для профессионального развития педагогов и повышения их квалифи- 

кации: 

 обучение на курсах, 

 участие в научно-методических вебинарах, семинарах, мастер-классах, 

 
 

Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий 

у обучающихся 

Оценка сформированности личностных УУД осуществляется в ходе неперсонифициро- 

ванных мониторинговых исследований. Формой оценки личностных УУД является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающегося с помощью портфолио. 

Наиболее используемой методикой является педагогическое наблюдение, которое осуществ- 

ляют учителя при модерации классных руководителей в ходе проектной деятельности обу- 

чающимися, участия в общественной жизни класса, выполнения творческих заданий. Резуль- 

таты фиксируются в характеристиках обучающихся. 

Оценка сформированности метапредметных УУД осуществляется в ходе персонифици- 

рованных мониторинговых исследований по выполнению диагностических заданий (типовых 

задач). Данный инструмент разрабатывается и используется педагогами в рамках учебных за- 



152  

нятий в процессе работы над формированием учебного действия, при организации текущего 

контроля предметного материала, в рамках итогового контроля по предмету или при органи- 

зации итоговой комплексной работы на межпредметной основе, выполнении проекта или 

учебного исследования. Типовая задача рассматривается с точки зрения педагогического ин- 

струментария. Типовая задача как психологический инструмент представляет собой модифи- 

цированный вариант авторских методик, проб, опросников и используется психологами в 

рамках психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД);

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде соци- 

альной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания.

Критический 

уровень 

низкий уровень пониженный уро- 

вень 

базовый уровень 

 универсальное 

учебное действие не 

сформировано 

(школьник может 

выполнить лишь 

отдельные опера- 

ции, может только 

копировать дейст- 

вия учителя, не 

планирует и не кон- 

тролирует своих 

действий, подменя- 

ет учебную задачу 

задачей буквально- 

го заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное дей- 

ствие может быть 

выполнено в со- 

трудничестве с пе- 

дагогом, тьютором 

(требуются разъяс- 

нения для установ- 

ления связи отдель- 

ных операций и ус- 

ловий задачи, уче- 

ник может выпол- 

нять действия по 

уже усвоенному ал- 

горитму); 

 неадекватный 

перенос учебных 

действий на новые 

виды задач (при из- 

менении условий 

задачи не может са- 

мостоятельно вне- 

сти коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос 

учебных действий (само- 

стоятельное обнаружение 

учеником несоответствия 

между условиями задачами 

и имеющимися способами 

ее решения и правильное 

изменение способа в со- 

трудничестве с учителем); 

 

Для оценивания развития УУД через критериальный подход, УУД объединяются в 

группы по общему виду деятельности. 
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Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обу- 

чающимися универсальных учебных действий 
 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и 

не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального за- 

учивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, (требу- 

ются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, уче- 

ник может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ра- 

нее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Ре- 

комендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 
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УУД 
Формы и спо- 

собы развития УУД 

Диагностический 

инструментарий для 

сформированности УУД 

Личностные УУД: 

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание мо- 

ральных 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 базо- 

вые ценности: «добро», «терпение», 

«любовь к России к своей малой роди- 

не», «природа», «семья», «мир», «спра- 

ведливость», «желание понимать друг 

друга», «доверие к людям», «милосер- 

дие», «честь» и «достоинство»; 

2. Уважение к своему народу, развитие 

толерантности; 

3. Освоения личностного смысла уче- 

ния, выбор дальнейшего образователь- 

ного маршрута; 

4. Оценка жизненных ситуаций и по- 

ступков героев художественных текстов 

с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей 

гражданина России; 

5. Выполнение норм и требований 

школьной жизни и обязанностей учени- 

ка; знание прав учащихся и умение ими 

пользоваться. 

- урочная и внеуроч- 

ная деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вече- 

ра, турниры знатоков 

этики; 

-совместная деятель- 

ность, сотрудничест- 

во. 

 Диагностический опрос- 

ник «Личностный рост» 

 Личностный опросник 

«ОТКЛЭ» Н.И.Рейнвальд 

 Анкета «Субъективность 

учащихся в образователь- 
ном процессе» 

6 класс: 

1. Создание историко-географического 

образа, включающего представление о 

территории и границах России, ее гео- 

графических особенностях, знание ос- 

новных исторических событий развития 

государственности и общества; 

2. Формирование образа социально- 

политического устройства России, пред- 

ставления о ее государственной органи- 

зации, символике, знание государствен- 

ных праздников; 

3. Уважение и принятие других народов 

России и мира, межэтническая толе- 

рантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

4. Гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою стра- 

ну; 

5. Участие в школьном самоуправлении 

в пределах возраста (дежурство в классе 

и в школе, участие в детский общест- 

венных организациях, школьных и вне- 

школьных мероприятиях). 

- урочная и внеуроч- 

ная деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вече- 

ра, турниры знатоков 

этики; 

-совместная деятель- 

ность, сотрудничест- 

во; 

- психологические 

тренинги 

 Диагностически 

опросник «Личностный 

рост» 

 Пословицы (методика 

С.М.Петровой) 

 Методика 

«Психологическая 

культура личности» 

(Т.А.Огнева, О.И.Мотков) 
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7 класс: 

1. Знание о своей этнической принад- 

лежности, освоение национальных цен- 

ностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России; 

эмоциональное положительное приня- 

тие своей этнической идентичности; 

2. Уважение личности, ее достоинства, 

доброжелательное отношение к окру- 

жающим, 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 вос- 

приятии мира; 

4. Умение вести диалог на основе рав- 

ноправных отношений и взаимного ува- 

жения, конструктивное разрешение 

конфликтов. 

- урочная и внеуроч- 

ная деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вече- 

ра, турниры знатоков 

этики; 

-совместная деятель- 

ность, сотрудничест- 

во; 

- психологические 

практикумы. 

 Диагностический опрос- 

ник «Личностный рост» 

 Анкета «Ценности обра- 

зования» 

 Анкета «Субъективность 
учащихся в образователь- 

ном процессе» 

8 класс: 

1. Освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия; 

2. Экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех ее про- 

явлениях, знание основных принципов и 

правил отношения к природе, знание 

основ здорового образа жизни и здо- 

ровьесберегающих технологий, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 

3. Сформированность позитивной мо- 

ральной самооценки и моральных 

чувств – чувства гордости при следова- 

нии 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 внеуроч- 

ная деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вече- 

ра, турниры 

знатоков этики; 

-совместная деятель- 

ность, сотрудничест- 

во 

- участие в социаль- 

ном проектировании; 

 Диагностический 

опросник «Личностный 

рост» 

 Опросник 

профильно- 

ориентационной 

компетенции (ОПОК) 

С.Л.Братченко 

 Определение 

направленности личности 

(ориентационная анкета) 

9 класс: 

1. Знание основных положений Консти- 

туции РФ, основных прав и обязанно- 

стей гражданина, ориентация в право- 

вом пространстве государственно- 

общественных отношений; 

2. Сформированность социально- 

критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимо- 

связи между общественно- 

политическими событиями; 

3. Ориентация в системе моральных 

норм и ценностей и их иерархии, пони- 

- урочная и внеуроч- 

ная деятельность; 

- этические беседы, 

лекции, диспуты; 

- тематические вече- 

ра, турниры знатоков 

этики; 

-совместная деятель- 

ность, сотрудничест- 

во; 

- участие в социаль- 

ном проектировании 

 Диагностический опрос- 
ник «Личностный рост» 

 Карта самодиагностики 

степени готовности к вы- 

бору профиля обучения 

 Анкета «Ценности обра- 

зования» 

 Модифицированный ва- 

риант «Самоактуализаци- 

онного теста» 
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мание конвенционального характера 

морали; 

4. Сформированность потребности в са- 

мовыражении и самореализации, соци- 

альном признании; 

5. Готовность к выбору профильного 

образования; 

умение строить жизненные планы с уче- 

том конкретных социально- 

исторических, политических и экономи- 

ческих условий. 

  

Регулятивные УУД: 

умение организовывать свою учебную деятельность 

5 класс: 

1. Постановка частных задач на усвое- 

ние готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизве- 

сти) 

2. Использовать справочную литерату- 

ру, ИКТ, инструменты и приборы; 

3. Умение самостоятельно анализиро- 

вать условия достижения цели на основе 

учета выделенных учителем ориентиров 

действий в новом учебном материале; 

- творческие учебные 

задания, практиче- 

ские работы; 

-проблемные ситуа- 

ции; 

-проектная и исследо- 

вательская деятель- 

ность. 

 Тест-опросник для оп- 

ределения уровня само- 
оценки (С.В.Ковалев) 

 Диагностика коммуни- 

кативного контроля 

(М.Шнайдер) 

6 класс: 

1. Принятие и самостоятельная поста- 

новка новых учебных задач (анализ ус- 

ловий, выбор соответствующего способа 

действий, контроль и оценка его выпол- 

нения) 

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 соответст- 

вующие коррективы в процесс выполне- 

ния учебной задачи; 

5. Принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров. 

- творческие учебные 

задания, практиче- 

ские работы; 

-проблемные ситуа- 

ции; 

-проектная и исследо- 

вательская деятель- 

ность. 

 Тест-опросник для оп- 

ределения уровня само- 

оценки (С.В.Ковалев) 

 Диагностика коммуни- 

кативного контроля 
(М.Шнайдер) 

7 класс: 

1. Формирование навыков целеполага- 

ния, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную; 

2. Формирование действий планирова- 

ния деятельности во времени и регуля- 

ция темпа его выполнения на основе ов- 

ладения приемами управления временем 

(тайм-менеджмент) 

3. Адекватная оценка собственных воз- 

можностей в отношении решения по- 

ставленной задачи. 

- творческие учебные 

задания, практиче- 

ские работы; 

-проблемные ситуа- 

ции; 

-проектная и исследо- 

вательская деятель- 

ность. 

 Тест-опросник для оп- 

ределения уровня само- 

оценки (С.В.Ковалев) 

 Диагностика коммуни- 

кативного контроля 

(М.Шнайдер) 
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8 класс: 

1. Умение анализировать причины про- 

блем и неудач в выполнении деятельно- 

сти и находить рациональные способы 

их устранения; 

2. Формирование рефлексивной само- 

оценки своих возможностей управления; 

3. Осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по резуль- 

тату и по способу действия. 

- творческие учебные 

задания, практиче- 

ские работы; 

-проблемные ситуа- 

ции; 

-проектная и исследо- 

вательская деятель- 

ность. 

 Тест-опросник для оп- 

ределения уровня само- 
оценки (С.В.Ковалев) 

 Диагностика коммуни- 

кативного контроля 
(М.Шнайдер) 

9 класс: 

1. Умение самостоятельно вырабатывать 

и применять критерии и способы диф- 

ференцированной оценки собственной 

учебной деятельности; 

2. Самоконтроль в организации учебной 

и внеучебной деятельности; 

3. Формирование навыков прогнозиро- 

вания как предвидения будущих собы- 

тий и развития процесса; 

4. Принятие ответственности за свой 

выбор организации своей учебной дея- 

тельности. 

- творческие учебные 

задания, практиче- 

ские работы; 

-проблемные ситуа- 

ции; 

-проектная и исследо- 

вательская деятель- 

ность. 

 Тест-опросник для оп- 

ределения уровня само- 

оценки (С.В.Ковалев) 

 Диагностика коммуни- 

кативного контроля 
(М.Шнайдер) 

Познавательные УУД 

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

5 класс: 

1. Самостоятельно выделять и формули- 

ровать цель; 

2. Ориентироваться в учебных источни- 

ках; 

3. Отбирать и сопоставлять необходи- 

мую информацию из разных источни- 

ков; 

4. Анализировать, сравнивать, структу- 

рировать различные объекты, явления и 

факты; 

5. Самостоятельно делать выводы, пере- 

рабатывать информацию, преобразовы- 

вать ее, представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

 

6. Уметь передавать содержание в сжа- 

том, выборочном и развернутом виде; 

7. Строить речевое высказывание в уст- 

ной и письменной форме; 

8. Проводить наблюдение и экспери- 

мент под руководством учителя. 

- задания творческого 

и поискового харак- 

тера (проблемные во- 

просы, учебные зада- 

чи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, 
 

опыты, практические 

работы; 

- сочинения на задан- 

ную тему и редакти- 

рование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необхо- 

димой информации. 

 Предметные тесты 

 Срезовые контрольные 

работы 

 Специальные срезовые 

тесты 

 Педагогическое наблю- 

дение 

 Контроль выполнения 
домашних заданий 

6 класс: 

1.Выбирать наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

2.Контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности; 

3.Овладеть навыками смыслового чте- 

- задания творческого 

и поискового харак- 

тера (проблемные во- 

просы, учебные зада- 

чи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

 Предметные тесты 

 Срезовые контрольные 
работы 

 Специальные срезовые 
тесты 

 Педагогическое наблю- 
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ния как способа осмысление цели чте- проектные задачи, дение 

ния и выбор вида чтения в зависимости моделирование;  Контроль выполнения 

от цели; 
4.Извлечение необходимой информации 

- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 

домашних заданий 

из прослушанных текстов различных практические работы;  

жанров; - сочинения на задан-  

5.Определение основной и второстепен- ную тему и редакти-  

ной информации; рование;  

6.Давать определения понятиям, уста- - смысловое чтение и  

навливать причинно-следственные свя- извлечение необхо-  

зи; димой информации.  

7.Осуществлять расширенный поиск   

информации с использованием ресурсов   

библиотек и Интернета.   

7 класс: - задания творческого  Предметные тесты 

 Срезовые контрольные 
работы 

 Специальные срезовые 
тесты 

 Педагогическое наблю- 
дение 

 Контроль выполнения 

домашних заданий 

1. Свободно ориентироваться и воспри- и поискового харак- 

нимать тексты художественного, науч- тера (проблемные во- 

ного, публицистического и официаль- просы, учебные зада- 

но-делового стилей; чи или проблемные 

2. Понимать и адекватно оценивать ситуации); 

язык средств массовой информации; - учебные проекты и 

3. Умение адекватно, подробно, сжато, проектные задачи, 

выборочно передавать содержание тек- моделирование; 

ста; - дискуссии, беседы, 

4. Составлять тексты различных жанров, наблюдения, опыты, 

соблюдая нормы построения текста (со- практические работы; 

ответствие теме, жанру, стилю речи и - сочинения на задан- 

др.); ную тему и редакти- 

5. Создавать и преобразовывать модели рование; 

и схемы для решения задач; - смысловое чтение и 

6. Умение структурировать тексты, вы- извлечение необхо- 

делять главное и второстепенное, глав- димой информации. 

ную идею текста, выстраивать последо-  

вательность описываемых событий.  

8 класс: - задания творческого  Предметные тесты 

 Срезовые контрольные 

работы 

 Специальные срезовые 

тесты 

 Педагогическое наблю- 

дение 

 Контроль выполнения 

домашних заданий 

1. Анализ объектов с целью выделения и поискового харак- 

признаков (существенных, несущест- тера (проблемные во- 

венных); просы, учебные зада- 

2. Синтез как составление целого из час- чи или проблемные 

тей, в том числе самостоятельно дост- ситуации); 

раивая, восполняя недостающие компо- - учебные проекты и 

ненты; проектные задачи, 

3. Выбор оснований и критериев для моделирование; 

сравнения, сериации, классификации - дискуссии, беседы, 

объектов, самостоятельно выбирая ос- наблюдения, опыты, 

нования для указанных логических опе- практические работы; 

раций; - сочинения на задан- 

4. Осуществлять выбор наиболее эффек- ную тему и редакти- 

тивных способов решения задач в зави- рование; 

симости от конкретных условий; - смысловое чтение и 

5. Обобщать понятия – осуществлять извлечение необхо- 

логическую операцию перехода от ви- димой информации. 

довых признаков к родовому понятию,  

от понятия с наименьшим объемом к  
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понятию с большим объемом; 
6. Работать с метафорами – понимать 

переносной смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построен- 

ные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

  

9 класс: 

1. Умение строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на ос- 

нове отрицания); 

2. Умение устанавливать причинно- 

следственных связей, строить логиче- 

ские 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 исследо- 

вания; 

5. Овладение основами ознакомительно- 

го, изучающего, усваивающего и поис- 

кового чтения. 

- задания творческого 

и поискового харак- 

тера (проблемные во- 

просы, учебные зада- 

чи или проблемные 

ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на задан- 

ную тему и редакти- 

рование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необхо- 

димой информации. 

 Предметные тесты 

 Срезовые контрольные 

работы 

 Специальные срезовые 
тесты 

 Педагогическое наблю- 

дение 

 Контроль выполнения 

домашних заданий 

Коммуникативные УУД: 

умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

5 класс: 

1. Участвовать в диалоге: слушать и по- 

нимать 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 речево- 

го этикета; 

5. Критично относиться к своему мне- 

нию, договариваться с людьми иных по- 

зиций, понимать точку зрения другого; 

6. Предвидеть последствия коллектив- 

ных решений. 

- групповые формы 

работы; 

- беседы, игры, сочи- 

нения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

 

6 класс: 

1. Понимать возможности различных 

точек зрения, которые не совпадают с 

собственной; 

2. Готовность к обсуждению разных то- 

чек зрения и выработке общей (группо- 

вой позиции); 

3. Определять цели и функции участни- 

ков, способы их взаимодействия; 

4. Планировать общие способы работы 

группы; 

групповые формы ра- 

боты; 

- беседы, игры, сочи- 

нения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 
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5. Обмениваться знаниями между чле- 

нами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

6. Уважительное отношение к партне- 

рам, внимание к личности другого. 

  

7 класс: 

1. Умение устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем при- 

нимать решение и делать выбор; 

2. Способность брать на себя инициати- 

ву в организации совместного действия; 

3. Готовность адекватно реагировать на 

нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в 

процессе достижения общей цели со- 

вместной деятельности; 

4. Использовать адекватные языковые 

средства для отражения в форме рече- 

вых высказываний своих чувств, мыс- 

лей, побуждений. 

групповые формы ра- 

боты; 

- беседы, игры, сочи- 

нения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы и тре- 

нинги. 

 

8 класс: 

1. Вступать в диалог, участвовать в кол- 

лективном обсуждении проблем, вла- 

деть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамма- 

тическими и синтаксическими формами 

родного языка; 

2. Умение аргументировать свою точку 

зрения , спорить и отстаивать свою по- 

зицию невраждебным для оппонентов 

способом; 

3. Способность с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

4. Устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способство- 

вать продуктивной кооперации; 

5. Адекватное межличностное воспри- 

ятие партнера. 

групповые формы ра- 

боты; 

- беседы, игры, сочи- 

нения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы. 

 

9 класс: 

1. Разрешать конфликты через выявле- 

ние, идентификацию проблемы, поиск и 

оценку 

альтернативных способов разрешение 

конфликта, принимать решение и реали- 

зовывать его; 

2. Управлять поведением партнера через 

контроль, коррекцию, оценку действий, 

умение убеждать; 

3. Интегрироваться в группу сверстни- 

ков и строить продуктивное взаимодей- 

ствие с людьми разных возрастных кате- 

горий; 

4. Переводить конфликтную ситуацию в 

групповые формы ра- 

боты; 

- беседы, игры, сочи- 

нения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, 

игры – конкурсы; 

- психологические 

практикумы, тренин- 

ги, ролевые игры. 

 Тест коммуникативных 
умений Л.Михельсона 

 

 Методика «Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 
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логический план и разрешать ее как за- 

дачу через анализ ее условий; 

5. Стремиться устанавливать довери- 

тельные отношения взаимопонимания, 

способность к эмпатии; 

6. Речевое отображение (описание, объ- 

яснение) содержания совершаемых дей- 

ствий в форме речевых значений с це- 

лью ориентировки (планирование, кон- 

троль, оценка) предметно-практической 

или иной деятельности как в форме 

громкой социализированной речи, так и 

в форме внутренней речи (внутреннего 

говорения), служащей этапом интерио- 

ризации – процесса переноса во внут- 

ренний план в ходе усвоения умствен- 

ных действий и понятий. 

  

 
 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

Система оценки УУД уровневая. 

Представленные формы и методы мониторинга могут быть скорректированы и дополне- 

ны в соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

Инструментами мониторинга являются: 

- проверка классных журналов; 

- контроль за реализацией учебно-тематических планов рабочих учебных программ и 

программ внеурочной деятельности; 

- педагогическое наблюдение; 

-диагностические задания (типовые задачи). 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе вне- 

урочной деятельности. 
Рабочие программы должны обеспечивать достижение планируемых результатов освое- 

ния основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

 
1..Рабочая программа по русскому языку, 5 класс (учитель Рудина Т.А.) 

2..Рабочая программа по русскому языку, 6 класс (учитель Рудина Т.А.) 

3..Рабочая программа по русскому языку, 7 класс (учитель Рудина Т.А.) 

4.Рабочая программа по русскому языку, 8 класс (учитель Рудинва Т.А.) 

5. Рабочая программа по русскому языку, 9 класс (учитель Рудина Т.А.6 

6.Рабочая программа по русскому родному языку, 6 класс (учитель Рудина Т.А.) 

6.Рабочая программа по русскому родному языку,76 класс (учитель Рудина Т.А.) 

7.Рабочая программа по русскому родному языку, 8 класс (учительРудина Т.А.) 

8. Рабочая программа по литературе, 5 класс (учитель Рудина Т.А.) 

9.Рабочая программа по литературе, 6 класс (учитель Рудина Т.А.) 

10.Рабочая программа по литературе, 7 класс (учитель Рудина Т.А.) 

11.Рабочая программа по литературе, 8 класс (учитель Рудина Т.А.) 

12.Рабочая программа по литературе, 9 класс (учитель Рудина Т.А.) 

13.Рабочая программа по родной литературе (русской), 9 класс (учитель Рудина Т.А.) 

14.Рабочая программа по иностранному языку (английский язык), 5 класс (учитель Абакумова Ю.Б.) 

15.Рабочая программа по иностранному языку (английский язык), 6 класс (учитель Абакумова Ю.Б.) 
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16.Рабочая программа по иностранному языку (английский язык), 7 класс (учитель Сконцей К.С,) 

17.Рабочая программа по иностранному языку (английский язык), 8 класс (учитель Касимова К.Д.) 

18.Рабочая программа по иностранному языку (английский язык), 9 класс (учитель Касимова К.Д) 

19.Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкий язык), 7 класс (учитель Грехнева А.В.) 

20.Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкий язык), 8 класс (учитель Грехнева А.В.) 

21.Рабочая программа по истории, 5 класс (учитель Новоселова Л.В.) 

22.Рабочая программа по истории, 6 класс (учитель Новоселова Л.В.) 

23.Рабочая программа по истории, 7 класс (учитель Новоселова Л.В.) 

24.Рабочая программа по истории, 8 класс (учитель Новоселова Л.В.) 

25.Рабочая программа по истории, 9 класс (учитель Новоселова Л.В.) 

26.Рабочая программа по обществознанию, 6 класс (учитель Даровских А.Г.) 

27.Рабочая программа по обществознанию, 7 класс (учитель Даровских А.Г.) 

28.Рабочая программа по обществознанию, 8 класс (учитель Даровских А.Г.) 

29.Рабочая программа по обществознанию, 9 класс (учитель Даровских А.Г.) 

30.Рабочая программа по математике, 5 класс (учитель Даровских А.Г.) 

31..Рабочая программа по математике, 6 класс (учитель Даровских А.Г.) 

32.Рабочая программа по алгебре 7 класс (учитель Даровских А.Г.) 

33.Рабочая программа по геометрии 7 класс (учитель Даровских А.Г.) 

34.Рабочая программа по алгебре 8 класс (учитель Кардапольцев Н.В.) 

35.Рабочая программа по геометрии 8 класс (учитель Кардапольцев Н.В.) 

36.Рабочая программа по алгебре 9 класс (учитель Кардапольцев Н.В.) 

37.Рабочая программа по геометрии 9 класс (учитель Кардапольцев Н.В.) 

38.Рабочая программа по информатике 7 класс (учитель Киселева М.Ю.) 

39.Рабочая программа по информатике, 8 класс (учитель Киселева М.Ю.) 

40.Рабочая программа по информатике, 9 класс (учитель Киселева М.Ю.) 

41.Рабочая программа по биологии, 5 класс (учитель Даровских А.Г.) 

42.Рабочая программа по биологии, 6 класс (учитель Даровских А.Г.) 

43.Рабочая программа по биологии, 7 класс (учитель Даровских А.Г.) 

44.Рабочая программа по биологии, 8 класс (учитель Даровских А.Г.) 

45.Рабочая программа по биологии, 9 класс (учитель Даровских А.Г.) 

46.Рабочая программа по географии, 6 класс (Жолобова И.Л.) 

47.Рабочая программа по географии, 7 класс (Жолобова И.Л.) 

48.Рабочая программа по географии, 8 класс (Жолобова И.Л.) 

49.Рабочая программа по географии, 9 класс (Жолобова И.Л.) 

50.Рабочая программа по физике, 7 класс (учитель Конев С.А.) 

51.Рабочая программа по физике, 8 класс (учитель Конев С.А.) 

52.Рабочая программа по физике, 9 класс (учитель Конев С.А.) 

53.Рабочая программа по химии, 8 класс (учитель Жолобова И.Л.) 

54.Рабочая программа по химии, 9 класс (учитель Жолобова И.Л.) 

55.Рабочая программа по физической культуре, 5 класс (учитель Чернобахтова М.В.) 

56.Рабочая программа по физической культуре, 6 класс (учитель Чернобахтова М.В.) 

57.Рабочая программа по физической культуре, 7 класс (учитель Чернобахтова М.В.) 

58.Рабочая программа по физической культуре, 8 класс (учитель Чернобахтова М.В.) 

59.Рабочая программа по физической культуре, 9 класс (учитель Чернобахтова М.В.) 

60.Рабочая программа по технологии, 5 класс (учитель Новоселова Л.В.) 

61.Рабочая программа по технологии, 6 класс (учитель Новоселова Л.В.) 

62.Рабочая программа по технологии, 7 класс (учитель Новоселова Л.В.) 

63.Рабочая программа по технологии, 8 класс (учитель Новоселова Л.В.) 

64.Рабочая программа по изобразительному искусству, 5 класс (учитель Новоселова Л.В.) 

65.Рабочая программа по музыке, 5 класс (учитель Новоселова Л.В.) 

66.Рабочая программа по изобразительному искусству, 6 класс (учитель Новоселова Л.В.) 

67.Рабочая программа по музыке, 6 класс (учитель Новоселова Л.В.) 

68. Рабочая программа по изобразительному искусству, 7 класс (учитель Новоселова Л.В.) 

69.Рабочая программа по музыке, 7 класс (учитель Новоселова Л.В.) 

70.Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов России, 5 класс (учитель 
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Новоселова Л.В.) 

71.Рабочая программа  курса «Математика в задачах», 6 класс (учитель Даровских А.Г.) 

72.Рабочая программа  курса «Решение текстовых задач по математике», 5 класс (учитель Даровских А.Г.) 

101.Рабочая программа  курса «Регтоноведение», 9 класс (учитель Жолобова И.Л.) 

 
 

Содержание рабочих программ учебных  предметов представлено в  рабочих программах 

педагогов 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

 

1. Особенности организуемого в школе 

воспитательного процесса 
 

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение основная 

общеобразовательная школа с.Истобенск Оричевского района Кировской области расположена 

на территории Истобенского сельского поселения с населением менее тысячи человек. На 

территории с.Истобенска размещаются администрация, детский сад, сельская библиотека, Дом 

культуры, ФАП, Троицкая церковь, объекты розничной торговли. Градообразующим 

предприятием является ПСПК «Истобенский», которое в последние годы не развивается. 

Школа является одним из важнейших социальных институтов, обеспечивающих 

воспитательный процесс и осуществляющий взаимодействие различных социальных групп. 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители, социум. Процесс 

воспитания в Истобенской основной школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении 

в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль 

в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа. 

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

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

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

двум       уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

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

домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах; 

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

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

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

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

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

прибегая к силе; 

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 
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слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других 

ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение 

в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

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

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

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

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

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

постоянном внимании со стороны человека; 

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

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 

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

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

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

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

взгляда на мир; 

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

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

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

отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 
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2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для освоения 

ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.     Планомерная реализация

 поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума;

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители 

других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 

района, страны;

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 
которых участвуют все классы школы;

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 
школьную идентичность детей;
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 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов: 
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 
представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне: 
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.);

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел;

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми;

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его 

в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 
 

Формы работы Уровни образования 

начальное общее 

образование 

основное общее 

образование 

 На внешкольном уровне: 

Социальные 

проекты 

«Красивой школе - красивая 

клумба»; 

«Вторую жизнь 

дереву» (сбор 

макулатуры); 

«Чистая школа» 

 

«Красивой школе - красивая 

клумба»; 

«Вторую жизнь 

дереву» (сбор макулатуры); 

«Чистая школа» 

«Вахта памяти» 

Дискуссионные 

площадки 

Общешкольные и классные родительские собрания, классные часы, 

встречи 

 

Праздники, 

фестивали, акции, 

спортивные 

соревнования 

День пожилых людей, военно-патриотический месячник «Служу 

Отечеству», «Истобенская лыжня»,  акция Бессмертный  полк, Митинг 9 Мая, 

вечер встречи выпускников, акция «Весенняя неделя добра» 

На школьном уровне: 

Общешкольные 

Праздники, 

соревнования 

Праздник первого звонка,  Поздравление к  дню учителя, Новый год, День 

Защитника Отечества, 8 Марта,  Истобенская лыжня, Последний звонок 

Торжественные 

ритуалы 

Посвящение  в  пешеходы, 

Прощание с Азбукой, Выпускной 

«Прощай, начальная    школа» 

Неделя Радуги,     Выпускной 

«Прощай, школа» 

Церемонии 

награждения 

Общешкольный праздник «За честь школы» 
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На уровне классов: 

Выбор и 

делегирование 

 Совет мэров 

Итоговый анализ Лучший класс года 

 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 

в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.

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

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса.

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя 

с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.

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

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;

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

интеграцию воспитательных влияний на школьников;

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 
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деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 
класса в целом;

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания школьников;

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;

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

сплочение семьи и школы.

Формы работы Уровни образования 

начальное общее 

образование 

основное общее 

образование 

 Работа с классом: 

Инициирование и 

поддержка 
Подготовка и проведение Подготовка, проведение,  анализ 

Организация дел «Веселые  старты»;  «Не болей-ка», 

«Почемучки» 

и т.д. 

«Умники и умницы»,  викторины, 

конкурсы 

Проведение 

классных часов 

Классные часы по правовому 

воспитанию, толерантности, ЗОЖ, 

нравственному воспитанию 

Классные часы по правовому воспитанию, 

толерантности, ЗОЖ, нравственному 

воспитанию 

Сплочение 

коллектива 

класса 

игры и тренинги на сплочение и командообразование; походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднование в классе дней 

рождения детей 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через: 

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

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

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

бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

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

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
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образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.   Курсы   внеурочной   деятельности   и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Виды деятельности Уровни образования 

 основное общее 

образование 

 

Познавательн ая 

деятельность 

 Функциональная грамотность 

Художественное 

творчество 

 Школьный театр  

Проблемно- 

ценностное 

общение 

 Разговоры о важном 

Культура общения  

 

Профориентац

ия 
 Профминимум «Россия – мои 

горизонты» 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

 Волейбол 
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Игровая 

деятельность 

Поиграй-ка Система КТД 

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения.

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

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

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 
 через деятельность выборного Совета учащихся, объединяющего выборных представителей классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов, через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);

На уровне классов: 
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса старост (мэров), 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей.

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 
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должностей.

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел;

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.

 
 

Модуль 3.6. «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и 

повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, помогающими 

сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение 

мероприятия и т.п.);

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 
проводимых на базе школы (в том числе районного характера);

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в селе Истобенске;

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детский сад, 

сельская библиотека, центр социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, в помощи по благоустройству территории данных учреждений;

На уровне школы: 
 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы;

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

тематических вечеров;

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (благоустройство клумб, уход 

за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными формами).

Виды деятельности Уровни образования 

начальное общее образование основное общее образование 

На внешкольном уровне: 

событийная Участие в  подготовке

 и проведении 

концертов 

благоустройство территории села 

Истобенска; 

участие в  подготовке и 

проведении концертов 

повседневная  Помощь пожилым людям 

На уровне школы: 

событийная Участие в 

организации   праздников 

Участие в 

организации   праздников 
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повседневная Работа по 

благоустройству  школьных клумб, 

работа  на 

пришкольном участке 

Дежурство 

на переменах. Работа по 

благоустройству школьных клумб, 

работа  на 

пришкольном участке 

 
 

3.7.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.   На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 
классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на 
предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников 

ролей и соответствующих им заданий, например:
«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного образования 
и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной организации 
(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 
школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному 
анализу туристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по 
возвращению домой).

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 
ориентированию, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 
туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету.

 

Виды деятельности Уровни образования 

начальное общее 

образование 

основное общее 

образование 

среднее общее 

образование 

Прогулки, 

экскурсии, походы 

Прогулки по селу, 

экскурсии в Троицкую 

церковь с.Истобенска, 

поездки в театр и 

кинотеатр, 

походы на природу 

Прогулки по г. Кирову, экскурсии в музеи,  

поездки в театр и кинотеатр, походы на природу. 

Многодневные 

походы 

  

Турслёт Игры на природе, 

«Зарничка» 

Школьный турслёт, военизированная игра на 

местности «Зарница» 
 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 
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профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Профориентационная работа в Истобенской основной школе ведётся на всех уровнях образования. 

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных классных часов ;

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 
которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности

 профориентационные тестирования ;

 экскурсии на предприятия с.Истобенска, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях;

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 
профессиям и направлениям образования;

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков (ПроеКТОриЯ) и областного профориентационного проекта «Завтра это я». 

 

 

3.9.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

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

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и 
т.п.);

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий;

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- эстетической среды 
(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.
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3.10.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
 Общешкольный и классные родительские комитеты, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников, в том числе с приглашением специалистов.

 

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;

 участие родителей в педагогических консилиумах,

 собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка;

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей.

 
3.11.Модуль «Безопасное детство» 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, воспитание их 

законопослушного поведения 

 

Основные положения 

 предрасположенность человека к противоправным действиям – это внутренний психологический конфликт 

 правонарушение – это нарушение чего-то правильного 

 правонарушения вытекают из желания опытным путем понять, «смогу ли я воспользоваться свободой» 

 ведущий принцип профилактики - достоверная информация 

 публичное рассмотрение проблемы – низкий уровень профилактики 

 наказание – не устраняет причин противоправного поведения детей, а лишь разрушает их доверие к взрослым 

 

Характеристика особенностей молодого поколения 

 богоискательство 

 потребность в справедливости 

 побуждение преобразовать мир 

 потребность «принадлежать» группе, где будет признание 

 подростку важно быть в окружении людей, уверенных в себе 

 философия жестко-радикальная (хорошо – плохо, черное – белое) 

 

Причины отклонения несовершеннолетних в поведении 

 низкий уровень мотивации к любой деятельности, в том числе учебной 

 ограниченность в мечте 

 высокий уровень негативизма, ориентация окружающих на отрицательную оценку, склонность общества к 

обесцениваю (не хвалим детей) 

 отсутствие вариантов выбора 

 глобализация, нестабильность, неопределенность современного мира 

 материнская депривация (лат. deprivatio — потеря, лишение) 
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 дисфункциональная семья, деструктивные роли в семье (треугольник Карпмана: мама – спаситель, папа – 

преследователь (или наоборот), ребенок – жертва) 

 неспособность детей принять волю родителей 

 низкий уровень педагогической грамотности родителей, взрослые портят детей бесконтрольной свободой 

 неумение организовать свой досуг 

 неблагополучное окружение 

 

Комплекс мер по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних (комплексная 

профилактика) 

 формирование базовых навыков социализации и здорового образа жизни 

 воспитание готовности включаться в сознательные процессы, социальную деятельность – это главная забота 

школы. Социальная активность – это общественно-полезная деятельность, в том числе волонтерство и 

добровольчество 

 воспитание воли 

 создание условий для проявления инициативы, поддержка инициативы школьников 

 формирование государственной идентичности (иначе Я-концепция будет иметь искажения) 

 формирование жесткой внутренней установки на правильное поведение 

 формирование представления о смысле жизни 

 обеспечение формами самореализации, занятости детей (в социальной сфере большие возможности для 

самореализации!) 

 создание условий для перехода от исполнительства к предпринимательству как реальной продуктивной 

деятельности 

 укрепление детско-родительских отношений 

 профилактика через правовое знание, знание о нормах поведения в обществе 

 обучение управления эмоциями, профилактика нарастания агрессии 

 повышение уровня выстраивания поведения в любых ситуациях 

 помощь в решении возникших проблем (наша задача – сделать все, чтобы человек не застрял в проблемах) 

 поддержка и помощь как альтернатива карательных мер (наказаний и взысканий) 

 индивидуальное наставничество – поддержка, защита, изменение ситуации (адвокат – родитель, учитель 

(классный руководитель); задача – помочь поверить в себя, применение тактики содействия (наставник – человек, 

который не дает советов) 

 общение с детьми (особенно в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования), повышение 

культуры общения (настольные игры) 

 формирование мотивации в конкретном коллективе, у конкретного человека (самая эффективная мотивация 

– через позитивное отношение к миру) 

 формирование ответственности человека за свою судьбу 

 формирование отношения как ценностной ориентации 

 помощь в осознании действия как проявления свободы выбора 

 формирование умения справляться со свободой (правильно ее понимать и использовать) 

 формирование духовно-нравственных ориентиров, развитие духовно-нравственного потенциала 

 актуализация доброго начала, формирование способности сопротивляться злу 

 восстановление личности, доверительное отношение к личности 

 

Меры по повышению эффективности деятельности образовательной организации по профилактике 

преступности несовершеннолетних 
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 проработка локальных актов, регламентирующих деятельность советов профилактики, психолого-

педагогических консилиумов 

 комплексное сопровождение обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле на основании плана 

ИПР, в условиях выявления причин отклоняющегося поведения и проблем в учебе до достижения положительных 

изменений в поведении и (или) обучении 

 направление обучающихся на ПМПК, строгое выполнение рекомендация ПМПК 

 контроль успеваемости, посещаемости, качества и стабильности выполнения домашних заданий, уровня 

работоспособности, наличия и состояния учебных принадлежностей, внешнего вида обучающихся 

 мониторинг занятости несовершеннолетних 

 диагностика мотивированности к познавательным действиям, общественно-полезной и трудовой 

деятельности, выстраивание работы образовательной организации на основе полученных результатов 

 организация работы с родителями (тематика и содержание родительских собраний, методических 

рекомендаций для родителей) 

 создание доброжелательной атмосферы в школе, уютной обстановки в учебных помещениях, коридорах и 

рекреациях образовательных организаций 

 обеспечение командного подхода 

 укрепление доверительных отношений между школой и семьей, выстраивание диалога между семьей и 

школой 

 правовое воспитание детей 

 организация отдыха детей 

 конвертация педагогического радикализма в инновационность 

 уход от формализма в образовании 

 осознание важной миссии каждого учителя в формировании классного коллектива, основной задачи школы 

– в подготовке ребенка к миру будущего 

 создание безопасной образовательной среды 

 выстраивание педагогами отношений к оппоненту на основе общепринятых нравственных норм общения: 

вежливости, корректности, тактичности, скромности, точности, предупредительности. 

 применение ЗОЖ как основы во всех программах (в том числе образовательных) и мероприятиях: 

 учет личностных ресурсов 

 выстраивание поведенческой стратегии 

 формирование противодействия той или иной деструктивной идеологии 

 создание условий для изменения дезадаптивных форм поведения на адаптивные 

 поощрение к прекращению дезадаптивного поведения 

 

 

Совместная деятельность педагогов, обучающихся, родителей в рамках профилактической 

деятельности по направлениям 

 

Формирование законопослушного поведения 

Правовое воспитание является одним из видов профилактики правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних. Правовое образование, воспитание и просвещение населения России находится в центре 

внимания современного российского общества. 

Правовое воспитание – процесс организованного воздействия на личность, формирование правового 

сознания и поведения юного гражданина, ориентированный на осознанное восприятие юридических законов, 

правовых норм и обязанностей 

Правовая норма – идеальная модель должного поведения человека любого возраста в обществе; 
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Правовая культура – разновидность общей культуры, которая отражает определенный уровень 

правосознания, законности, охватывает все ценности, которые созданы людьми в области права. 

Правовой нигилизм – полное отрицание всего, полный скептицизм, постоянное противопоставление себя 

сложившейся системе. 

Меры педагогического коллектива по обеспечению формирования законопослушного поведения 

несовершеннолетних: 

 ориентирование учащихся на законы Российской Федерации, законодательные акты международного 

уровня, нормативно-правовые документы, регламентирующие правовые основания для осуществления людьми той 

или иной деятельности, регулирующие правомерность предпринимаемых человеком решений. 

 повышение правовой и этической грамотности школьников как основы для законопослушного поведения, 

интеграции в современное общество 

 создание системы социально-правового воспитания, ориентированного на формирование привычек и 

социальных установок, не противоречащих требованиям юридических норм 

 содействие осознанию взаимосвязи основ морали и права, развитию умения разграничивать запрещающих 

норм права и обеспечивающих (наделяющих), освоению глубины значения понятий «доброта», «порядочность», 

«мораль», «моральный облик», «честь» и др. 

 формирование законопослушной позиции в повседневных правоотношениях, с пониманием личностных 

правовых и морально-нравственных обязанностей, личной ответственности за те или иные действия 

 

Профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних, предупреждение безнадзорности 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – это система социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого, отсутствует вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со 

стороны родителей или законных представителей либо должностных лиц. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-

инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом развитии; дети-жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, 

находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи. 

Внутришкольный учёт  – система индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемая 

образовательным учреждением в отношении обучающегося и семей, находящихся в социально-опасном положении, 

которая направлена на предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных проявлений в среде 

обучающихся; выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям 

обучающихся; социально-педагогическую реабилитацию обучающихся и семей, находящихся в социально-опасном 

положении. 

Индивидуальная профилактическая работа – деятельность по своевременному выявлению обучающихся и 

семей, находящихся в социально- опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) 

предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных деяний. 

Меры, предпринимаемые педагогическим коллективом: 

 формирование морально-волевых качеств воспитанников и учащихся, обучение учащихся делать 

осознанный выбор осознанный выбор в любой жизненной ситуации и решать возникшие проблемы самостоятельно, 

обучение детей эффективным методам поведения в нестандартной ситуации, формирование стрессоустойчивой 

личности, способной строить свою жизнь в соответствии с нравственными принципами общества 

 осуществление мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, формированию здорового 

образа жизни, воспитанию толерантности и уважению к правам человека 
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 разработка эффективных механизмов совместной деятельности участников воспитательной системы школы: 

родителей, ученического самоуправления и педагогического коллектива 

 обеспечение законных интересов и защиты прав несовершеннолетних 

 оказание родителям помощи в приобретении специальных знаний и навыков, оказание семьям социальной и 

психологической поддержки 

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

Меры, предпринимаемые педагогическим коллективом: 

 убедительное обучение детей через собственный пример правильному поведению на дорогах, воспитание 

грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения, в том числе на объектах железнодорожного 

транспорта 

 содействие осознанию детьми опасных ситуаций на дорогах, на отдельных участках пешеходной части 

улицы, привлечение детей к участию в наблюдениях за обстановкой на· дороге 

 содействие осознанию детьми правил безопасного передвижения на велосипедах, средствах мобильного 

передвижения, с соблюдением установленных правил пользования данными средствами передвижения, правил 

дорожного движения 

 популяризация средств защиты и предотвращения дорожно-транспортного травматизма (светоотражающие 

элементы, велосипедные шлемы, велосипедные флажки…) 

 содействие развитию деятельности объединений правовой направленности (отрядов ЮИД, объединений 

«Школа безопасности»…) 

 активное информационное сопровождение и популяризация безопасного поведения на дороге и объектах 

железнодорожного транспорта 

 

Профилактика экстремизма и деструктивных идеологий, гармонизация межэтнических отношений, 

противодействие терроризму 

Меры, предпринимаемые педагогическим коллективом: 

 обеспечение включенности обучающихся в деятельность классных коллективов, объединений 

дополнительного образования, внеурочную деятельность 

 поддержка и развитие инициативы обучающихся, содействие реализации потенциальных способностей, 

лидерских потребностей 

 привлечение к проведению мероприятий представителей религиозных и общественных организаций, 

деятелей культуры и искусства, политических деятелей, представителей науки и спорта 

 содействие принятию существующего порядка, действующих правил, внесение изменений и внедрение 

новшеств в условиях опоры на положительный опыт традиций 

 обеспечение внимания и психолого-педагогического сопровождения школьникам, испытывающим 

трудности в обучении, комплекс неполноценности, стремящимся к превосходству, ведущим замкнутый образ жизни. 

 

Профилактика саморазрушающего поведения, депрессивных и замкнутых состояний 

Меры, предпринимаемые педагогическим коллективом: 

 обеспечение доброжелательной атмосферы, основанной на доверительных, доброжелательных отношениях, 

укрепляющей позитивное мировосприятие, исключающей проявление негативных эмоций, укоров, психологического 

и эмоционального давления 

 обеспечение условий для словесного самовыражения школьников в любых условиях образовательного 

процесса (урочная и внеурочная деятельность, дополнительное образование, неформальное общение между 

участниками образовательного процесса) 

 формирование представлений о здоровом образе жизни, укрепление активной жизненной позиции через 

включение в деятельность сообществ (коллективы обучающихся, клубы по интересам) 

 ориентирование на поиск ресурсов, способствующих раскрытию индивидуального потенциала, включение в 

активные практики, деятельность в соответствии с увлечениями и интересами, а также преодолению трудных 

жизненных ситуаций 
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 установление эмоциональных контактов между участниками образовательного процесса в зоне ближайшего 

окружения обучающихся 

 ориентирование школьников на людей среди друзей, одноклассников, учителей, родных и близких, имеющих 

для них важное значение, обладающие для них авторитетом в целях укрепления позитивных жизненных позиций 

 поддержка индивидуальных успехов и достижений обучающихся, способствующая укрепление у школьника 

веры в себя, в свои возможности, ориентирование школьников на возможности личностного роста, помощь в 

вербализации личных положительных качеств. 

 

 

Профилактика наркомании и злоупотребления психоактивными веществами, спиртными напитками, 

курительными смесями 

Меры, предпринимаемые педагогическим коллективом: 

 формирование устойчивой жизненной позиции, основанной на укреплении и сохранении здоровья 

 обеспечение полезной, достоверной, важной, актуальной, мотивированной (с пояснением причин) 

информацией о пагубных последствиях употребления наркотиков, психоактивных веществ, спиртных напитков, 

курительных смесей (далее – вредных веществ) 

 обеспечение личного примера здорового образа жизни, исключающего употребление вредных веществ, 

исключение приобщения несовершеннолетних к употреблению вредных веществ на примере открытого употребления 

родителями (законными представителями) 

 привлечение внимания несовершеннолетних к употреблению вредных веществ как к важнейшей проблеме 

их здоровья, формирование у детей и подростков мотивированного отказа от употребления вредных веществ, фор-

мирование желания создавать правильное и осмысленное отношение к своему здоровью 

 выявление и устранение причин употребления вредных веществ 

 признание взрослыми, склонными к курению, невозможности отказа от курения как личной слабости или 

неуправляемой зависимости организма 

 укрепление детско-родительских отношений, оказание помощи в ситуациях семейного неблагополучия 

 обучение технологиям управления эмоциями, снятия стресса, расширение поведенческой палитры, 

обогащение ее методами саморегуляции. 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно заместителем директора по воспитательной работе. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели 

и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 
социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 
стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются 

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова динамика личностного 
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развития школьников каждого класса; какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

школьников удалось решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в определении цели 

и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного 

потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя 

привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со 

школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих 

воспитанников значимыми взрослыми людьми?) 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли педагоги чёткое 

представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о 

своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли школьной 

администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли 

школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в каких 

материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации воспитательного 

процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у школы 

ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень выявленных проблем, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект  направленных на это управлен 

ческих решений. 

 
 

2.4. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компо- 

нентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабаты- 

вается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – инди- 

видуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа 

– образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспе- 

чивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребно- 

сти, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом 

типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенци- 

альных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы. 
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2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной сис- 

темы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для ус- 

пешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов соци- 

ально-психологической адаптации личности ребенка. 

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять направ- 

лениями работы или процессом ее реализации. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррек- 

ционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информа- 

ционно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы могут быть 

выделены следующие задачи: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основ- 

ного общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуника- 

тивных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных обра- 

зовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом особенно- 
стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучаю- 

щихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации 

(ПМПк)); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профес- 

сиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с ро- 

дителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучае- 

мых школьников. 

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентирован- 

ные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как: 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в ре- 

шении проблем этих детей; 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный ме- 

дико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тиф- 

лопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направ- 

лений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 
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внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной об- 

разовательной программы. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 
основной образовательной программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нару- 

шений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личност- 

ных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее: 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных про- 

грамм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответ- 
ствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обу- 

чения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, по- 

знавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника- 

тивной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио- 

нального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жиз- 

ненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо- 

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа может включать в себя следующее: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра- 

боты с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро- 

ванных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

предметных программ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответст- 

вии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологи- 

ческими особенностями. 

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особы- 

ми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогиче- 
ских работников; 
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 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион- 

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательно- 

го процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их ро- 

дителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред- 
ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных катего- 

рий детей с ОВЗ. 

 
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддерж- 

ки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образо- 

вательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следую- 

щих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофрено- 

педагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые образо- 

вательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем 

уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических реко- 

мендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся 

с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направле- 

ния и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 

могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возмож- 

на ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиу- 

мах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба ком- 

плексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

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

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем- 

дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами конкретной образова- 

тельной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной дея- 

тельности. 

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 ор- 

ганизации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регу- 

лярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют опреде- 

ленную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может 

участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образова- 

тельного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае не- 

обходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, де- 

лает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного 

медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 
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Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога 

может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, со- 

блюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении осо- 

бенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную по- 

мощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 

жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие со- 

циального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской ра- 

боты по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонно- стей 

и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет 

классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьни- 

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

педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный 

педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем- 

логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекоменду- 

ется 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; разви- 

тии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с соци- 

альным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоро- 

вья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обуче- 

нием и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осу- 

ществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная ра- 

бота включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учи- 

теля класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специали- 

сты (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, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией само- 

стоятельно и утверждается локальным актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ 

и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составле- ние, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специаль- ных 

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, врач, а так- 

же представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федераль- ный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 
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Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организаци- 

онных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально- 

технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера- 

ции», ст. 42, 79). 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществ- 

лять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организа- 

циями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные ос- 

новные образовательные программы и др. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую страте- 

гическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учите- 

лей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, ме- 

дицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единст- 

ве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности 

и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Со- 

держание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуще- 

ствляется с помощью специальных методов и приемов. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно про- 

ведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных клас- сов 

параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нор- мально 

развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с наруше- ниями 

речи, слуха, задержкой психического развития и т. п. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, 

в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специа- 

листами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориен- 

тированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (художе- 

ственно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивиду- 

альные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддерж- 

кой тьютора образовательной организации. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные дей- 

ствия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, ин- 

дивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, техниче- 

ские средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на 

ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др. 
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Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабо- 

чих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный пе- 

дагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель- 

дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицин- 

ский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в много- 

функциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образо- 

вательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

 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, эмоционально-волевой и личностной сфер 
ребенка. 

 
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к резуль- 

татам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный харак- 

тер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности от- 

ражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личност- 

ные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативно- 

сти и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индиви- 

дуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управле- 

ние своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных воз- 

можностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учеб- 

ным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие 

их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; полу- 

чение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организа- 

ции и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на ос- 

новном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивиду- 

альных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть на- 

копительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план 7-9 классов  разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации               от   17 декабря 2010 г. № 1897, примерной основной 

образовательной программой основного общего образования 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и  части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, - 30% от общего объема основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Обязательная  часть учебного плана определяет перечень учебных предметов, входящих в состав 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих программу основного общего образования, и количество часов, 

отводимое на их изучение по классам и годам обучения. 

В учебный план 7-9 классов входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература), родной язык и родная литература (русский 

родной язык, родная литература), иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика), общественнонаучные предметы 

(история России, всеобщая история, обществознание, география), естественнонаучные предметы (физика, 

химия, биология), искусство (музыка, изобразительное искусство), технология (технология), физическая 

культура и ОБЖ (физическая культура, ОБЖ), основы духовно-нравственной культуры народов России 

(ОДНКНР). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет часы, 

отводимые на освоение содержания образования, обеспечивающего реализацию образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, их родителей (законных представителей). Время, отводимое на 

данную часть плана, использовано в 7,8,9 классах на курсы «Решение задач по математике» по 1 часу, в 9 

классе –  регионоведение –  1 час. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5270 

Составной частью учебного плана является  внеурочная деятельность в 7-9 классах, которая в 

соответствии с требованиями Стандарта организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

 

            Учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимально допустимой нагрузки, установленной 

СанПиН  2.4.2.2821-10. 

         Формами промежуточной аттестации являются: контрольные и проверочные работы в начале учебного 

года, в конце четверти и в конце учебного года. 
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Основное общее образование 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

Классы 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   4 3 3 10 

Литература   2 2 3 7 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык   1 1 - 2 

Родная литература   - - 1 1 

Иностранные языки 

Иностранный язык  

(английский) 

  3 3 3 6 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

   1 - 1 

Математика и 

информатика 

Математика   -    

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России и  

Всеобщая история 

(68 ч.в год) 

  2 2 2 6 

Всеобщая история (24-28 

ч.в год) 

  x х   

История России 

(40-44 ч.в год) 

  x х   

Обществознание   1 1 1 3 

География   2 2 2 6 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия   - 2 2 4 

Биология   2 2 2 6 

Искусство Музыка   1   1 

Изобразительное 

искусство 

  1   1 

Технология Технология   2 1  3 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   - 1 1 2 

Физическая культура   2 2 2 6 

Итого    32 31 30 89 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       

Математика в задачах      1 

Регионоведение     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка   32 33 33 154 
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3.2.Календарный учебный график  

на 2023/2024 учебный год 

 
Начало учебного года – 1 сентября 2023г., окончание – 24 мая 2024г. 

Начало учебных занятий – 8-10. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Продолжительность учебного года и каникул:  

1 класс – 33 недели, 2-9 классы – 34 недели (без учета экзаменационного периода). Учебный год 

делится на четыре четверти.  

 
Учебная четверть Количество 

учебных недель 

(дней) 

Каникулы + 

праздничные/выходные 

дни 

Количество 

дней 

1 четверть 

01.09.2023 - 29.10.2023 
 

8,2 (41) 30.10.2023-06.11.2023 8 

2 четверть 

07.11.2023 – 31.12.2023 
8  (39) 01.01.2024 – 08.01.2024 8 

3 четверть 

09.01.2024 – 17.03.2024 
9,4 (47) 

1 класс – 8,4 

(42) 

19.02.2024 – 25.02.2024 – 

дополнительные 

каникулы для 1 класса, 

18.03.2024 – 24.03.2024 

 

23,23,25 февраля,             8 

марта 

7 

 

 

 

4 

4 четверть 

25.03.2024 – 24.05.2024 8,4 (43) 

25.05.2024 - 31.08.2024 

 

1,9 мая 

99 

 

2 

Всего 34 (170) 

1 класс – 33 (165) 
  

Продолжительность уроков 

1 класс – обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый, 2-9 классы –  40 минут. 

Продолжительность уроков и перемен 

1 урок – 8-10 – 8-50                                1 перемена – 10 минут 

2 урок – 9-00 – 09-40                              2 перемена – 10 минут 

3 урок – 09-50 – 10-30                            3 перемена – 20 минут 

4 урок – 10-50 – 11-30                            4 перемена – 20 минут 

5 урок – 11-50 – 12-30                            5 перемена – 10 минут 

6 урок – 12-40 – 13-20                            6 перемена – 10 минут 

7 урок – 13-30 – 14-10                             

 

 
Аттестация учащихся 

В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Обучающиеся 2-

9 классы аттестуются четыре раза в год по окончании четвертей и учебного года. 

 

Формами промежуточной аттестации являются контрольные и проверочные работы или тестирование в начале 

учебного года, в конце четверти и в конце учебного года. 

 

Организационно-педагогические мероприятия 

Общешкольные родительские собрания – 2 раза в год согласно программе воспитания. 

Классные родительские собрания – 4 раза в год согласно программам воспитания классных руководителей. 
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Окончание аттестационного периода для учащихся 9 класса – 30.06.2024 

 

 Организация промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация в 5–9-х классов проводится в переводных классах с 24 апреля по 20 мая без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.  

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

   

7,8 Русский язык Итоговая контрольная работа (ВПР) 

8 Родной язык (русский) Тестирование 

   

7,8 Литература Тестирование 

7,8 Иностранный язык Контрольная работа 

8 Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Контрольная работа 

5–8 Алгебра Итоговая контрольная работа (ВПР) 

7,8 Геометрия Итоговая контрольная работа (ВПР 

7, 8 Информатика Тестовая работа 

7,8 История Итоговая контрольная работа 

7,8 Обществознание Итоговая контрольная работа 

7,8 География  Контрольная работа  

7,8 Биология Итоговая контрольная работа (ВПР) 

7,8 Физика  Итоговая контрольная работа (ВПР) 

8 Химия  Итоговая контрольная работа (ВПР) 

7 Музыка  Итоговая контрольная работа 

7 Изобразительное искусство  Творческая работа 

8 Технология  Итоговый проект  

7,8 Физическая культура  Сдача учебных нормативов 

8 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая работа 

9 Регионоведение Итоговая контрольная работа 

9  Русский язык Пробный экзамен  

9 Литература Тестирование 

9  Иностранный язык Итоговый тест 

9  Математика Пробный экзамен  

9  Информатика Контрольная работа 

9  История Тестирование 

9  Обществознание Пробный экзамен 

9  Биология Тестирование 

9  Физика  Тестирование 

9  Химия  Тестирование 

9  Физическая культура  Сдача учебных нормативов 

9 Родная литература (русская) Тестирование 

9  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа 

 

Сроки промежуточной аттестации 

 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык по графику 

ВПР 

по графику 

ВПР 

по графику 

ВПР 

по 

графику 

ВПР 

28.04 

Родной язык (русский) 25.05 27.05 12.05 11.05  

Литература 18.05 19.05 17.05 19.05 17.05 

Иностранный язык 27.05 26.05 27.05 26.05 24.04 
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(английский) 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

23.05 23.05 23.05 16.05 24.05 

Математика по графику 

ВПР 

по графику 

ВПР 

по графику 

ВПР 

по 

графику 

ВПР  

05.05 

Информатика -  11.05 20.04 19.05 

Всеобщая история по графику 

ВПР 

по графику 

ВПР 

по графику 

ВПР 

по 

графику 

ВПР 

04.05 

История России - 02.02 28.01 11.02 04.02 

Обществознание - по графику 

ВПР 

по графику 

ВПР 

по 

графику 

ВПР 

18.05 

География  11.05 12.05 10.05 19.05 12.05 

Биология по графику 

ВПР 

по графику 

ВПР 

по графику 

ВПР 

по 

графику 

ВПР 

19.05 

Физика  - - по графику 

ВПР 

по 

графику 

ВПР 

20.05 

Химия  - - - по 

графику 

ВПР 

18.05 

Музыка  24.05 25.05 24.05 18.05 - 

Изобразительное 

искусство  

26.05 26.05 19.05 - - 

Технология  18.05 19.05 17.05 13.05  

Физическая культура  13.05 16.05 13.05 12.05 13.05 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

20.05 26.05 24.05 18.05 20.04 

Регионоведение - - -  11.05 

 

 

3.3.План внеурочной деятельности 
 

Согласно ФГОС внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образователь- 

ной деятельности, проводится по желанию обучающихся и их родителей в формах отличных 

от форм урочной деятельности. Обязательными условиями организации, осуществляющей об- 

разовательную деятельность, является родительский запрос, наличие необходимой учебно- 

материальной базы, наличие укомплектованных штатов и подготовленных кадров, соблюде- 

ние СанПинов, в том числе требований к сменности занятий и составлению расписания. 

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного про- 

странства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности школьника в разнообразных развивающих средах. Под внеурочной деятельностью в 

рамках реализации ФГОС ООО следует понимать образовательную деятельность, осуществ- 

ляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируе- 

мых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образо- 

вания. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

Истобенской основной школе используется оптимизационная модель (на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). Модель внеурочной деятельности 

на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполага ет, 

что в ее реализации принимают участие все педагогические работники нашего учреждения.  
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В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в со- 

ответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работника- 

ми, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; органи- 

зует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потен- 

циала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива 

класса, в том числе через органы самоуправления; организует социально значимую, творче- 

скую деятельность обучающихся. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и по- 

требностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной дея- 

тельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования до 1750 часов за пять лет обучения,за 

год- 350 часов с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуще- 

ствляющей образовательную деятельность самостоятельно. Величина недельной образова- 

тельной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов,отведённых на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 ча- 

сов. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак- 

симально допустимой предельной нагрузки обучающихся. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по воз- 

расту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной 

деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позво- 

ляя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

План внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению обучающихся 

в выборе дальнейшего профиля обучения с учётом возможностей педагогического коллектива. 

 

Для занятий внеурочной деятельностью активно используются учебные кабинеты, 

спортивный зал, кабинет информатики. 

 

Список программ внеурочной деятельности 5-9 классов 

 

Кл

ас

с 

Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часовв 

год 

Руководитель 

5-

9 

Разговоры о важном 34 Классные 

руководители 

5-

9 

Функциональная 

грамотность 

34 Классные 

руководители 

6-

9 

Профминимум 34 Кл.руководители 

5 Школьный театр 34 Рудина Т.А. 

5 Чудеса окружающего 

мира 

34 Целищева Н.Л. 

6 Культура общения 34 Целищева Н.Л. 

6 Будем здоровы 34 Целищева Н.Л. 

7 Уроки общения для 

подростков 

34 Даровских  А.Г. 

8 Я - турист 34 Новоселова Л.В. 
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3.4.Календарный план воспитательной работы 
 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник первого звонка 5-9 1 сентября Кл. рук. 

Поздравление с  Днем учителя 5-9 5 октября Учащиеся 9 класса 

Новогоднее представление   5-9 декабрь Кл. рук. 

 

Военно-исторический месячник 

«Служу Отечеству» 

5-9 февраль Кл. рук. 

Истобенская лыжня 5-9 февраль Учитель физкультуры 

День защитника Отечества 5-9 февраль Кл. рук. 

8 марта 5-9 март Кл. рук. 

 

Акция «Бессмертный полк»  5-9 9 мая кл.руководители 

 

Неделя радуги 9 май Кл.руководитель 

Последний звонок 5-9 май директор 

Праздник «За честь  школы» 5-9 май Кл. рук. 

 

Выпускной вечер 9 июнь Кл.руководитель 9 кл. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Разговоры о важном 5-9 1 Кл.руководители 

Функциональная грамотность 5-9 1 Кл.руководители 

Мир вокруг нас 5 1 Рудина Т.А. 

Жизненные навыки 5 1 Рудина Т.А. 

Будь здоров 5 1 Рудина Т.А. 

Культура общения 6 1 Целищева Н.Л. 

Я и моё Отечество 6 1 Целищева Н.Л 

Азбука здоровья 6 1 Целищева Н.Л. 

Уроки общения для младших по

дростков 

7 1 Даровских А.Г. 

Будь здоров! 7 1 Даровских А.Г. 

Этическая грамматика 7 1 Даровских А.Г. 

Мир профессий 8,9 2 Новоселова Л.В. 

Эрудит 8,9 2 Новоселова Л.В. 

Я - турист 8,9 2 Новоселова Л.В. 

    

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 
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проведения 

Выборы в органы классного сам

оуправления и Совет старшекла

ссников 

5-9 2я неделя сентября Кл. руководители 

Организация дежурства по шко

ле 

5-9 сентябрь директор 

 

Заседания Совета 

старшеклассников (мэров) 

8-9 В течение года директор 

 

Анализ проведённых дел  8-9 Январь, май директор 

 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Мир профессий» курс 7-9 В течение года Кл. руководители 

Профориентационные 

тестирования  

8-9 В течение года Кл. руководители 

Экскурсии на предприятия   

с.Истобенска 

7-9 В течение года Кл. руководители 

Посещение дней открытых 

дверей ССУЗов  

9 В течение года Кл. руководители 

Родители 9 класса 

Волонтерство  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация досуга младших ш

кольников на переменах 

7,8 В течение года Кл.руководители 

Весенняя неделя добра  5-9 Апрель  Кл.руководители 

Благоустройство территории у 

памятника воинам-истобянам 

5-9 В течение года Кл. руководители 

Благоустройство школьных 

клумб 

5-9 В течение года Кл. руководители 

Работа на пришкольном участке 5-9 В течение года Кл. руководители 

Участие в организации 

праздников 

5-9 В течение года Кл. руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии в музей истории с.Ис

тобенска 

5-9 В течение года Кл.руководители 

Экскурсии в музеи г.Кирова 5-9 В течение года Кл.руководители 

Экскурсии в музей пгт Оричи 5-9 В течение года Кл.руководители 

Походы на природу 5-9 В течение года Кл.руководители 

Школьный турслёт, 

военизированная игра на 

местности «Зарница» 

5-9 В течение года Кл.руководители 
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Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Событийное оформление школ

ы 

5-9 В течение года Кл. руководители 

Благоустройство классного каби

нета  

5-9 В течение года Кл. руководители 

Тематические выставки 5-9 В течение года Кл. руководители 

Озеленение пришкольной 

территории 

5-9 В течение года Кл. руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные родительские с

обрания 

5-9 Октябрь, апрель Директор школы 

Классные родительские 

собрания 

5-9 По плану работы 

классного 

руководителя 

Классныео руководители 

Классное руководство   

 (согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

1.1. Система условий реализации основной образовательной программы 

Истобенская основная школа создает и поддерживает комфортную развивающую 

образовательную среду, адекватную задачам достижения личностного, социального, 

познавательно- го (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО. 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего обра- 

зования обеспечивают для участников образовательного процесса возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограничен- 

ными возможностями здоровья и инвалидами; 

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореа- 

лизации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систе- 

му кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений дополни- 

тельного образования детей, культуры и спорта; 

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу даль- 

нейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 



36  

формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентично- 

сти и социально-профессиональных ориентаций; 

индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации ин- 

дивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоя- 

тельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ- 

ников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы 

основного общего образования и условий ее реализации; 

организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленно- 

го на повышение эффективности образовательного процесса; 

включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безо- 

пасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

обновления содержания основной образовательной программы основногообщего обра- 

зования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом осо- 

бенностей развития субъекта Российской Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогиче- 

ских и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессио- 

нальной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием информаци- 

онно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной програм- 

мы основного общего образования 

Истобенская основная школа укомплектована педагогическими, руководящими и ины- 

ми кадрами. Уровень квалификации педагогических и иных работников школы для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствую- 

щей должности, педагогических работников - квалификационной категории, а также 

занимаемым ими должностям, установленным при их аттестации. 

Кадровый потенциал школы составляют педагогические работники и административ- 

но-управленческий аппарат: 

- учителя, способные эффективно использовать материально-технические, информаци- 

онно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы основ- 

ногообщего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного- 

профессионального развития; 

- организатор, деятельность которого направлена развитие личности, талантов и спо- 

собностей обучающихся, формирование общей культуры обучающихся; 

- директор, ориентированный на создание системы ресурсного обеспечения 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

управляющиедеятель- ностью начальной школы как единого социокультурного организма, 

ключевого звена разви- вающего образовательного пространства, способные генерировать, 

воспринимать итранслиро- вать инновационные образовательные идеи и опыт.Основой для 

разработки должностных инструкций служат квалификационные харак- теристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководи- телей, специалистов и служащих. 

Школа укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. Опи- 

сание кадровых условий школы представлено в таблице. В ней соотнесены должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министер- 
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ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 

761н, зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым потенциалом 

образовательного учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и 

наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. Работу с учащимися в 

основной школе осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из 7 педагогиче- сих 

работников. В таблице приведены данные по всему педагогическому составу основной школы. 

 
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Д
о
л

ж
н

о
ст

ь
 Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работ- 

ников 

(требует 

ся/имее 

тся) 

Уровень работников образовательной орга- 

низации 

Требования к уровню ква- 

лификации работников ОУ 

Фактический 

уровень 

Р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
 О

У
 

Обеспечивает систем- 

ную образовательную 

и административно- 

хозяйственную работу 

образовательного уч- 

реждения, осуществ- 

ляющей образова- 

тельную деятельность 

1/1 Высшее профессиональной 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее профес- 

сиональное образование и до- 

полнительное профессиональное 

образование в области государ- 

ственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на пе- 

дагогических или руководящих 

должностях не менее5 лет. 

ВПО 

У
ч

и
те

л
ь 

Осуществляет обу- 

чение и воспитание 

обучающихся, спо- 

собствует формирова- 

нию общей культуры 

личности, социализа- 

ции, осознанного вы- 

бора и освоения обра- 

зовательных про- 

грамм. 

6/6 Высшее профессиональное 

образование или среднее профес- 

сиональное образование по на- 

правлению подготовки «Образо- 

вание и педагогика» или в облас- 

ти, соответствующей препода- 

ваемому предмету, без предъяв- 

ления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее профес- 

сиональное образование и до- 

полнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

ВПО –6 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрово- 

го потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реа- 

лиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования. Созда- 
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ние условий для профессионального развития педагога, его включенности в процессы непре- 

рывного образования является актуальной задачей образовательного учреждения. Непрерыв- 

ность профессионального развития педагогических работников школы, реализующих образо- 

вательную программу основного общего образования, обеспечивается графиком освоения ра- 

ботниками школы дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже чем 

каждые пять лет. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, 

участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер – классов 

муниципального уровня, разработку разноплановых проектов, участвуя в работе се- минаров и 

других мероприятиях, организуемых в районе. Все это способствует обеспечению реализации 

образовательной программы школы на оптимальном уровне. 

По состоянию на 01.09.2023 г. на основной ступени школы работает квалифицированный 

педагогический коллектив. 

Информация о квалификации педагогов представлена в таблице: 

Всего Имеют выс- 
шую категорию 

Имеют 1 кате- 
горию 

СЗД Примечание 

6 0 0 5  

 

Наряду с предпринятыми шагами необходимо обеспечить прохождение курсов повышения 

квалификации в контексте ФГОС учителями ,работающими над реализацией программ основ- 

ного общего образования и не обучившимися в текущем учебном году. Учителя школы 

постоянно повышают свою квалификацию, как на курсах, так и участвуя в семинарах, мастер- 

классах. Они проводят самоанализ и рефлексию достигнутых результатов, обобщают свой пе- 

дагогический опыт. Многие из них представляют свои наработки на конференциях, семина- рах, 

выступают на  методических объединениях. 

Уровень квалификации педагогических работников Истобенской основной школы  

 

№ ФИО учителя Квалифи-

кационная 

категория 

Образование Предмет  Класс  

1 Даровских Алевтина 

Геннадьевна 

СЗД Высшее 

педагогическое 

Директор, биология, 

обществознание, 

математика  

5-9 

2 Жолобова Ирина 

Леонидовна 

СЗД Высшее 

педагогическое 

География, химия, 

ОБЖ 

 5-9 

3 Рудина Татьяна 

Аркадьевна 

 Высшее 

педагогическое 

Русский язык, 

литература 

5 -9 

4 Чернобахтова Марина 

Викторовна 

СЗД Высшее 

педагогическое 

Физическая культура 5 -9 

5 Новоселова Людмила 

Викторовна 

СЗД Высшее 

педагогическое 

История, ИЗО, 

музыка, технология, 

ОДНКНР   

5 -9 

6 Кардапольцев Николай 

Васильевич 

СЗД Высшее 

педагогическое 

Математика 8,9 

 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей ООП 

ООО, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности, а также квалификационной категории. Непрерывность про- 

фессионального развития педагогических работников обеспечивается освоением 

дополнительных образовательных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года. 

 

Перспективный план прохождения курсовой подготовки работников 
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Истобенской  основной школы на период с 01.09.2022 г. по 01.09.2025 год 

Ф.И.О. 

учителя, 

занимаемая 

должность 

Образование (ОУ)/ специальность  

 

Преподаваемый предмет  Данные о 

повышении 

квалификации 

Даровских 

А.Г. директор 

 Высшее  педагогическое, КГПИ/ 

География,биология 

Биология,обществознание, 

математика 

Реализация 

требований 

обновлкенных 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

(2022) 

 

Жолобова 

И.Л., учитель 

Высшее педагогическое, 

КГПИ / география, биология 

География, химия, ОБЖ Повышение 

качества 

образовательных 

результатов по 

географии на 

основе анализа 

оценочных 

процедур (2022) 

Рудина Т.А. 

учитель,  

Высшее педагогическое, 

КГПИ/русский язык и литература  

Русский язык и 

литература 

 

Чернобахтова 

М.В., учитель 

Высшее,  Марийский ГПУ/ 

дошкольная педагогика  

Физическая культура Реализация 

требований 

обновлкенных 

ФГОС ООО в 

работе учителя 

(2022) 

 

Новоселова 

Л.В.,учитель 

Высшее  

педагогическое,  ВГГУ/культурологияя 

ИЗО, музыка, технология, 

ОДНКНР, история  

 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС (2018) 

Кардапольцев 

Николай 

Васильевич 

Высшее  педагогическое, КГПИ / 

математика 

Математика  Школа 

современного 

учителя. 

Математика. 

(2021) 

    

 

В ОО созданы условия для комплексного взаимодействия с образовательными учрежде- 

ниями, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов. 

 

В Истобенской основной школе имеется проблема нехватки педагогов иностранного яз- 

ка  и информатик ,ипоэтому заключен договор с Центром дист анционного  

об уч ения  детей  г.Кирова (договор№ 3СШ от 01.09.2023) – 25 ч в неделю. 

В И с т о б е н ск о й  основной школе создана система методической работы, 

обеспечиваю щая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

 

3.4.2. Финансовые условия реализации образовательной программы основного об- 

щего образования 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы основного об- 

щего образования обеспечивают: 
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 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования; 

 возможность исполнения требований стандарта основного общего образования; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы основного об- 

щего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной програм- 

мы основного общего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств 

бюджета: 

 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения; 

 расходы на приобретение учебной и методической литературы; 

 расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

 затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов). 

 

 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основнойобразовательной про- 

граммы 

Материально-техническая база Истобенской основной школы приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися уста- 

новленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования. 

При реализации основной образовательной программы основного общего образования 

соблюдаются: 

санитарно-эпидемиологические требования к организации образовательного процесса 

(водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, территории, от- 

дельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

требования к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов); 

требования к наличию и количеству учебных кабинетов, спортивных залов, админист- 
ративных кабинетов (помещений); к школьной столовой; 

требования к пожарной и электробезопасности; 

требования охраны здоровья учащихся и охраны труда работников; 

требования к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортив- 

ного инвентаря и оборудования. 

 Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует действую- 

щим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работни- ков 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, предъявляе- мым: 

– к участку (территории) организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– к зданию Истобенской основной школы, (типовое трехэтажное кирпичное здание 

общей площадью 1975м2, 10 кабинетов, столовая, библиотека, спортивный зал, освещенность 

и воздушно-тепловой режим обеспечивают комфортность проведения занятий); 

– помещениям для питания обучающихся (столовая на 80 мест), а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 

питания в виде горячих завтраков; 

– спортивному залу( площадь 170 кв.м.) 

- к кабинетам начальных классов (начальная школа имеет 2 учебных кабинета); 

- к административным и иным помещениям, 

-к гардеробу, санузлам. 
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 Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной мебели 

в соответствии с требованиями СанПиН (стеллажами с раздаточным учебным 

материалом, находящимся в свободном доступе для детей; учебными книгами и 

лабораторным оборудованием, центральной доской с возможностью проециро- 

вания на доску со стационарного или мобильного компьютеров). 

 

Истобенская основная школа расположено в типовом кирпичном трехэтажном здании, 

имеющем помещения для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания обучающихся, площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий которых 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной дея- тельности для всех участников образовательного процесса. 

Истобенская основная школа, реализующая основную образовательную программу ос- 

новного общего образования, имеет необходимые для обеспечения образовательной, админи- 

стративной и хозяйственной деятельности: 

 учебных кабинетов; 

библиотека; 

спортивный зал ; 

помещения для питания обучающихся (столовая на 80 мест), обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания в виде горячих завтраков; 

 кабинет директора, учительская; 

гардеробы, санузлы; 

 участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 

 комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности 

(бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химиче- 

ские реактивы, носители цифровой информации); 

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

 

Материально-техническая оснащенность 

образовательного процесса 

1. Интерактивная доска. 
2. Мультимедийные проекторы. 

3. ПК 

4. Экраны. 

5. Ноутбуки. 

6. Программное обеспечение. 

7. Моноблоки. 

8. Интернет-центр. 

9. Модем. 

10. Источник бесперебойного питания. 

11. Магнитофон 

12. Фотоаппарат. 

13. Телевизор. 

14. Видеомагнитофон. 

15. Комплекты таблиц и плакатов. 

16. Материалы и оборудование для проведения демонстраций, практических, лаборатор- 

ных работ по биологии, физике, химии, природоведению и окружающему миру. 

17. Фонохрестоматии, электронные приложения к учебникам. 

18. Спортоборудование и инвентарь. 

19. Библиотечный фонд (учебники, энциклопедии, справочники, словари, периодическая 

литература, методические пособия). 
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20. Печатные материалы: портреты ученых, репродукции, таблицы, плакаты, карты. 

21. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники. 

22. Аудиозаписи и фонохрестоматии. 

23. Доска меловая. 

24. Комплект мебели 

 

3.4.5. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательно- го процесса по отношению к начальной ступени общего образования с 
учётом специ-фики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участни- 

ков образовательного процесса; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уров- 

ней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Для создания психолого-педагогических условий в школе работа педагогов ведется по 

следующим направлениям: 

 Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса школь- 

ников: особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных пси- 

хологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, лич- 

ностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

 Консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией - по- 
мощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги, обучающиеся, 
родители. 

 Психологическое просвещение – формирование психологической культуры, развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и обучающихся. 

 Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим 

трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности могут проявляться в 

поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи осуществляется в форме 

групповой и индивидуальной развивающей работы. 

 Экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, профессиональной дея- 

тельности педагогов образовательного учреждения, микроклимата в детских коллективах и педа- 

гогической среде, эмоционально-психологической составляющей образовательного процесса). 

В Истобенской основной школе заключен договор о психологическом сопровождении  

с Центром дистанционного обучения детей г.Киров. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

Основные 

направления 

психолого- 

педагогическ 

ого 

сопровожден 
ия 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне класса На уровне 

школы 

1. - проведение - проведение - проведение - проведение 

Сохранение и индивидуальных тренингов, тренинговых общешкольных 

укрепление консультаций с организация занятий, лекториев для 

психологичес учащимися, тематических и организация родителей 

кого здоровья педагогами и профилактичес тематических обучающихся 
 родителями ких занятий, классных часов; - проведение 
 - индивидуальная  - проведение мероприятий, 
 коррекционная  диагностических направленных 
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 работа с учащимися  мероприятий с на 
 специалистов  учащимися; профилактику 
 психолого-   жестокого и 
 педагогической   противоправног 
 службы   о обращения с 
 - проведение   детьми 
 диагностических    

 мероприятий    

 - профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода в 

основную школу) 

   

2. Формиро- 

вание 

ценности 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа специалистов 

психолого- 

педагогической 

службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность 

психолого- 

педагогической 

службы. 

- проведение 

групповой 

профилактическ 

ой работы, 

направленной 

на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему 

здоровью 

- организация 

тематических 

занятий по 

проблеме здоровья 

и безопасности 

образа жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- 

сопровождение 

общешкольных 

тематических 

мероприятий 

3. Развитие 

экологическо 

й культуры 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

- организация 

профилактическ 

ой 

деятельности с 

учащимися 

- мониторинг 

сформированност 

и экологической 

культуры 

обучающихся 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся 

(в различных 

формах, таких 

как социальные 

проекты, акции 

и т.д.) 
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4. Выявление 

и поддержка 

одаренных 

детей 

- выявление детей с 

признаками 

одаренности 

- создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

- индивидуализация 

и дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с родителями 

(по мере 

необходимости) 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

- оказание 

консультативно 

й помощи 

педагогам 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

5. 
Формировани 

- диагностика сферы 
межличностных 

- проведение 
групповых 

- проведение 
тренинговых 

- оказание 
консультативно 

е 

коммуникати 

вных навыков 

в 

разновозраст 

ной среде и 

среде 

сверстников 

отношений и 

общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в общении 

со сверстниками, с 

родителями. 

тренингов, 

направленных 

на 

установление 

контакта 

(тренинг 

развития 

мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактичес 

ких занятий 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

й помощи 

педагогам; 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 
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6. 
Обеспечение 

осознанного 

и 

ответственног 

о выбора 

дальнейшей 

профессиона 

льной сферы 

деятельности 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями по теме 

«Выбор будущей 

профессии»; 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

тематических 

профориентационны 

х мероприятий 

-проведение 

коррекционно- 

развивающих 

занятий; 

-проведение 

занятий курса 

«Профильное и 

профессиональ 

ное 

самоопределени 

е 

- проведение 

диагностических 

профориентацион 

ных мероприятий 

с обучающимися 

класса; 

-организация 

информационной 

работы с 

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на 

рынке труда, с 

профессиональны 

ми учреждениями 

начального, 

среднего и 

высшего 

образования. 

- оказание 

консультативно 

й помощи 

педагогам; 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

осознанного 

выбора 

будущей 

профессии; 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

7. 
Мониторинг 

возможносте 

й и 

способностей 

обучающихся 

- диагностика 

психического 

развития 

(обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально- 

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально- 

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

- групповая 

диагностика 

психического 

развития 

- коррекционно- 

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-коррекционно- 

профилактичес 

кая работа с 

педагогами и 

родителями; 

- 

консультативно 

- 

просветительск 

ая работа со 

всеми 

участниками 

образовательно 

го процесса. 

8. Выявление 

и поддержка 

детей с 

особыми 

образователь 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

  - 
консультативно 

- 

просветительск 

ая работа со 
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ными 

потребностям 

и 

потребностями; 
- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по работе с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

  всеми 

участниками 

образовательно 

го процесса; 

 

3.4.6. Информационно–методические условия реализации основной образователь- 

ной программы основного общего образования. 

В Соответствии с требованиями Стандарта информационно – методические условия реа- 

лизации ООП ООО обеспечиваются современной информационно – образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образователь- 

ные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему со- 

временных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информа- 

ционно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна обеспе- 

чивать: 

-информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

-планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

-мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

-мониторинг здоровья обучающихся; 

-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и пред- 

ставления информации; 

-дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучаю- 

щихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов управ- 

ления в сфере образования, общественности), в том числе, в рамках дистанционного образо- 

вания; 

-дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями куль- 

туры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопас- 

ности жизнедеятельности. 

 

Соответствие информационно-образовательной среды реализации ООП 

ООО требованиям ФГОС ООО 

 

№ п/п Средства 

I Технические средства: мультимедийный проектор и экран; 

 

 

 
II 

Программные инструменты: операционные системы; орфографический коррек- 

тор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского 

и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для об- работки векторных 

изображений; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

редактор интернет-сайтов; редактор для совмест- ного удалённого редактирования 

сообщений. 
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III 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки (разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной органи- зации; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

 

 
IV 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде (размещают- ся 

домашние задания текстовая формулировка творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, ор- ганов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (муль- 

тимедиаколлекция) 

 

V 

Компоненты на бумажных носителях: учебники Перечень учеб ников для 

реализации учебного плана на 2023/2024 учебный год для основной школы) 

Приложение №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VI 

Компоненты на CD и DVD электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Электронное приложение к учебнику ОБЖ. 5, 6 класс. «Дрофа» 

Электронное приложение к учебнику География 5-6 классы. К УМК «Полярная звез- 

да», «Просвещение» 

Электронное приложение к учебнику География 7 класс. К УМК «Полярная звезда», 

«Просвещение» 

Электронное приложение к учебнику География 8 класс. К УМК «Полярная звезда», 

«Просвещение» 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература.5 класс» В.Я. Коровина 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература.6 класс» В.Я. Коровина 

Электронное приложение к учебнику изобразительсного искусства Н.А.Горяева.5 

класс. 

Электронное приложение к учебнику изобразительсного искусства Л.А.Неменская. 6 

класс. 

Электронное приложение к учебнику обществознания Л.Н.Боголюбов.6 класс. М.: 

Просвещение. 

Электронное приложение к учебнику обществознания Л.Н.Боголюбов.7 класс. М.: 

Просвещение. 

Электронное приложение к учебнику обществознания Л.Н.Боголюбов.6 класс. М.: 

Просвещение. 

 

 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Приказом Мини- 

стерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253 «Об утвер- 

ждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

08.06.2015 №576; от 26.01.2016 №38 и с учётом последующих изменений). 

В Истобенской основной школе в наличии на каждого учащегося один учебник в пе- 

чатной по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

основной образовательной программы основного общего образования; 
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Фонд дополнительной литературы включает: 

-отечественную и зарубежную, 

-классическую и современную художественную литературу; 

-научно-популярную и научно-техническую литературу; 
-издания по изобразительному искусству, музыке, 

-физической культуре и спорту, 

-экологии, 

-правилам безопасного поведения на дорогах; 

-справочно-библиографические и периодические издания; 

-собрание словарей; 

-литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся 

 

 
3.4.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП ООО 

Направление мероприя- 

тий 

 
Мероприятия 

Сроки 

реализа- 

ции 

1. Нормативное обеспече- 

ние реализации ФГОС ООО 

Корректировка ООП ООО Ежегодно 

Утверждение дополнений (изменений) основной 

образовательной программы организации, осуще- 
ствляющей образовательную деятельность 

Ежегодно 

Определение списка учебников и учебных посо- 

бий, используемых в образовательной деятельно- 

сти в соответствии со ФГОС ООО 

Ежегодно 

Корректировка локальных актов, устанавливаю- 

щих требования к различным объектам инфра- 

структуры ОО с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебной деятельности 

Ежегодно 

2. Кадровое обеспечение 

реализации ФГОС ООО 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 

ООО 
Ежегодно 

 Корректировка плана-графика повышения квали- 

фикации педагогических и руководящих работ- 

ников образовательной организации в связи с 

реализацией ФГОС ООО  

Ежегодно 

Корректировка плана методической работы с ори- 

ентацией на проблемы реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

3. Финансовое обеспечение 

реализации ФГОС ООО 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП ООО и достижения планируе- 

мых результатов 

Ежегодно 
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Корректировка локальных актов (внесение изме- 

нений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной 

организации в том числе стимулирующих надба- 

вок и доплат, порядка и размеров премирования 

Ежегодно 

по мере не- 

обходимо- 

сти в соот- 

ветствии 

норматив- 

ных доку- 

ментов 

Заключение дополнительных соглашений к тру- 

довому договору с педагогическими работниками 

По мере 

необходи- 

мости 

4. Материально-техническое 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия материаль- 

но-технической базы ОО требованиям ФГОС 

ООО 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия санитар- 

но-гигиенических условий требованиям ФГОС 

ООО (устранение предписаний) 

Ежегодно 

(при нали- 

чии 

средств) 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

(устранение предписаний) 

Ежегодно 

(при нали- 

чии 

средств) 

5. Психолого- 

педагогическое обеспечение 

реализации ФГОС ООО 

Исследование уровня адаптации учащихся 5 клас- 

сов 

Ежегодно 

Организация работы педагога-психолога Ежегодно 

Обеспечение координации взаимодействия участ- 

ников образовательных отношений по организа- 

ции реализации ФГОС ООО 

По мере 

необходи- 

мости 

6. Информационно- 

методическое обеспечение 

реализации ФГОС ООО 

Размещение на сайте образовательной организа- 

ции информационных материалов о реализации 

ФГОС ООО 

В течение 

года 

 Широкое информирование родительской общест- 

венности о реализации ФГОС ООО 

В течение 

года 

Обеспечение публичной отчётности образователь- 

ной организации о ходе и результатах реализации 

ФГОС ООО 

Ежегодно 

Обеспечение укомплектованности библиотеч- но-

информационного центра печатными и элек- 

тронными образовательными ресурсами 

Ежегодно 

(при нали- 

чии 

средств) 

Информационно- 

методические условия реа- 

лизации ООП ООО 

Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

В течение 

года 
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Обеспечение контролируемого доступа участни- 

ков образовательных отношений к информацион- 

ным образовательным ресурсам в Интернете 

В течение 
года 

Обеспечение соответствия информационно- обра- 

зовательной среды требованиям ФГОС ООО 

Ежегодно 

(при нали- 

чии 

средств) 

 
 

Контроль за состоянием системы условий. 

Объект контроля Содержание контроля 
Методы сбора инфор- 

мации 

Сроки про- 

ведения 

Кадровые условия 

реализации ООП 
ООО 

Проверка укомплектованности 

ОО педагогическими, руково- 
дящими и иными работниками 

Изучение документации 
Июль- ав- 

густ 

 Установление соответствия Управленческий аудит,  

 уровня квалификации педаго- собеседование  

 гических и иных работни- 

ков ОО требованиям Единого 
квалификационного справочни- 

 
При приеме 

на работу 

 ка должностей руководителей,   

 специалистов и служащих   

 Проверка обеспеченности не- Изучение документации  

 прерывности профессионально- (наличие документов  

 го развития педагогических ра- государственного об-  

 ботников ОО разца о прохождении В течение 
  профессиональной пе- года 
  реподготовки или по-  

  вышения квалифика-  

  ции)  

 Проверка степени освоения пе- Собеседование  

 
Психолого- 

педагогические 

условия реализа- 

ции ООП ООО 

дагогами образовательной про- 

граммы повышения квалифика- 

ции (знание материалов ФГОС 

ООО) 

 
В течение 

года 

Оценка достижения обучаю- 
щимися планируемых результа- 

Анализ выполнения 
комплексной контроль- 

 

В течение 
 тов: личностных, метапредмет- ной работы, итогового года 
 ных, предметных проекта  

 Проверка условий финансиро- Информация для пуб- По итогам 
 вания реализации ООП ООО личного доклада  года 
 Проверка обеспечения реализа- Информация о финан-  

 ции обязательной части ООП сировании  

Финансовые усло- 

вия реализации 

ООП ООО 

ООО и части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений вне зависимости от 

количества учебных дней в не- 

 
В течение 

года 

 делю   

 Проверка по привлечению до- 

полнительных финансовых 

средств 

Информация для 

личного доклада 

пуб- 
В течение 

года 

 Проверка соблюдения: санитар- Информация для подго-  

 но-гигиенических норм; сани- товки ОО к приемке  
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 тарно-бытовых условий; соци-   

 
 

Материально- 

ально-бытовых условий; по- 

жарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; свое- 

 
В течение 

года 

технические усло- временных сроков и необходи-   

вия реализации мых объемов текущего и капи-   

ООП ООО тального ремонта   

 Проверка наличия доступа обу- Анализ  

 чающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объ- 

ектам инфраструктуры образо- 

 
В течение 

года 

 вательной организации   

 Проверка наличия учебников, Анализ библиотечного  

 учебно-методических и дидак- фонда и методического  

 тических материалов, нагляд- обеспечения ОП В течение 

Информационно- 

методические ус- 

ловия реализации 

ООП ООО 

ных пособий и др., необходи- 
мых для реализации ФГОС 

ООО 

 года 

Проверка обеспеченности дос- 

тупа для всех участников обра- 

зовательной деятельности к ин- 

формации, связанной с реализа- 

Анализ  
В течение 

года 

 цией ООП ООО   
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 Проверка обеспеченности дос- 

тупа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электрон- 

ным образовательным ресур- 

сам, размещенным в федераль- 

ных и региональных базах дан- 

ных ЭОР 

Оценка обеспеченности 

доступности ИОС ОО 
 

 

В течение 

года 

Обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с электрон- 

ными приложениями, являю- 

щимися их составной частью, 

учебно-методической литерату- 

рой и материалами по всем 

учебным предметам  ООП ООО 

Анализ фонда библио- 

теки 
 

 
В течение 

года 

Обеспечение фондом дополни- 

тельной литературы, включаю- 

щим детскую художественную 

и научно-популярную литера- 

туру, справочно- 

библиографические и периоди- 

ческие издания, сопровождаю- 

щие реализацию основной об- 

разовательной программы ос- 

новного общего образования 

Анализ фонда библио- 

теки 
 

 

 

В течение 

года 
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Список учебников,  

используемых в образовательном процессе Истобенской основной школы  

для обучающихся 5-9 классов  

на 2023/2024 учебный год 
Класс  Учебники Издательство Год издания  

Русский язык 

5 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Русский язык. Просвещение 2017 

6 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык. Просвещение 2018 

7 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык. Просвещение 2017 

8 Бархударов С.Г. Русский язык. Просвещение 2019 

9 Бархударов С.Г. Русский язык. Просвещение 2019 

Литература 

5 Коровина В.Я., Журавлев  и др. Литература. Учебник-

хрестоматия в 2-х частях 

Просвещение 2017 

6 Полухина В.П. и др. Литература.  Учебник-хрестоматия в 

2-х частях 

Просвещение 2016 

7 Полухина В.П. и др. Литература.  Учебник-хрестоматия в 

2-х частях 

Просвещение 2017 

8 Полухина В.П. и др. Литература.  Учебник-хрестоматия в 

2-х частях 

Просвещение 2019 

9 Полухина В.П. и др. Литература.  Учебник-хрестоматия в 

2-х частях 

Просвещение 2019 

Русский родной язык 

5 Александрова О.М. и др.Русский родной язык Просвещение 2021 

6 Александрова О.М. и др.Русский родной язык Просвещение 2021 

7 Александрова О.М. и др.Русский родной язык Просвещение 2021 

8 Александрова О.М. и др.Русский родной язык Просвещение 2021 

Родная литература 

5 Александрова О.М. и др.Родная литература Просвещение 2021 

 Иностранный язык (английский) 

5 Афанасьева О.В., Михеева В.И., Баранова 

К.М.Английский язык 

Дрофа 2018 

6 Афанасьева О.В., Михеева В.И., Баранова 

К.М.Английский язык 

Дрофа 2018 

7 Афанасьева О.В., Михеева В.И., Баранова 

К.М.Английский язык 

Дрофа 2017 

8 Афанасьева О.В., Михеева В.И., Баранова 

К.М.Английский язык 

Дрофа 2019 

9 Афанасьева О.В., Михеева В.И., Баранова 

К.М.Английский язык 

Дрофа 2019 

Второй иностранный язык (немецкий) 

7 Джин Ф., Аверин  М.М.Немецкий язык Просвещение 2017 

8 Джин Ф., Аверин  М.М.Немецкий язык Просвещение 2017 

9 Джин Ф., Аверин  М.М.Немецкий язык Просвещение 2017 

Математика 

5 Мерзляк А.Г, Полонский В.Б., Якир М.С.Математика Просвещение 2017 

6 Мерзляк А.Г, Полонский В.Б., Якир М.С.Математика Мнемозина 2018 

7 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.Алгебра Просвещение 2018 

7 Мерзляк А.Г.С.Геометрия Просвещение 2017 

8 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра Просвещение 2019 

8 Мерзляк А.Г. Геометрия Просвещение 2019 

9 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра Просвещение 2019 

9 Мерзляк А.Г. Геометрия Просвещение 2019 

Информатика 

7 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ   БИНОМ 2018 

8 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ   БИНОМ 2018 

9 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ   БИНОМ 2018 

Всеобщая история, История России 

5 Вигасин А.А. История древнего мира. Просвещение 2017  
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6 Агибалова Е.В., Донской Г.М. История средних веков. Просвещение 2018 

6 Арсентьев Н.М., Данилов А.А.История России Просвещение 2018 

7 Арсентьев Н.М., Данилов А.А.История России Просвещение 2017 

7 Юдовская А.Я. Новая история  Просвещение 2017 

8 Юдовская А.Я. Новая история  Просвещение 2018 

8 Арсентьев Н.М., Данилов А.А.История России Просвещение 2018 

9 Юдовская А.Я. Новая история  Просвещение 2018 

9 Арсентьев Н.М., Данилов А.А.История России Просвещение 2018 

Обществознание 

6 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. 

Обществознание. 

Просвещение 2018 

7 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. 

Обществознание. 

Просвещение 2018 

8 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. 

Обществознание. 

Просвещение 2019 

9 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. 

Обществознание. 

Просвещение 2019 

География 

6  Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля Просвещение 2017 

7  Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля Просвещение 2017 

8 Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: 

природа, население, хозяйство. 

Просвещение 2018 

9 Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: 

природа, население, хозяйство. 

Просвещение 2018 

Биология  

5 Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология Просвещение 2015 

6 Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология Просвещение 2016 

7 Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология Просвещение 2017 

8 Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология Просвещение 2018 

9 Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология Просвещение 2018 

Физика 

7 Перышкин А.В. Физика. Дрофа 2017 

8 Перышкин А.В. Физика. Дрофа 2019 

9 Перышкин А.В. Физика. Дрофа 2019 

Химия 

8 Габриелян  О.С.Химия Дрофа 2018 

9 Габриелян  О.С.Химия Дрофа 2018 

Основы безопасности жизнедеятельности 

8 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Просвещение 2018 

9 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Просвещение 2018 

Музыка 

5 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка Просвещение 2017 

6 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. Просвещение 2017 

7 Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Музыка. Просвещение 2017 

Изобразительное искусство  

5 Горяева Н.А.Изобразительное искусство.  Просвещение 2017 
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6 Л.А. Неменская. Изобразительное искусство.  Просвещение 2015,2019 

7 Л.А. Неменская. Изобразительное искусство.  Просвещение 2015,2019 

Физическая культура 

5-7 М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова. Под 

ред. М.Я. Виленского Физическая культура.   5-7 классы.  

Просвещение 2020 

 

8,9 

Лях В.И. Физическая культура.   8,9 классы.  Просвещение 2020 

Технология 

5 Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии. Вентана-граф 2018 

6 Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология 

ведения дома 

Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии. 

Вентана-Граф 2018 

7 Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология 

ведения дома 

Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии. 

 

Вентана-Граф 2019 

8 Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология 

ведения дома 

Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии. 

 

Вентана-Граф 2021 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5 Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Вентана-Граф 2020 

 

 

 

 

 
 

 


		2023-11-10T13:13:12+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ИСТОБЕНСК ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ




