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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП 

ООО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа №5» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее 

ФГОС ООО) к структуре основной образовательной программы, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное разви-

тие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социаль-

ную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Программа создана с учетом особенностей и традиций МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №5», в основу деятельности которого положены современная концеп-

ция развития качества образования.  

Цели реализации ООП ООО: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникально-

сти, неповторимости. 

Задачи реализации ООП ООО: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС ООО; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых усло-

вий для ее самореализации; 

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

 обеспечение взаимодействия МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 

при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявив-

ших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему сек-

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

ем возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организация интеллектуальных и творческих конкурсов, выставок научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 обеспечение участия обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришколь-

ной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ори-

ентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, со-

трудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Основой реализации основной образовательной программы является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан-

ского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения много-

национального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проекти-

рования, определяющей пути и способы личностного и познавательного развития обу-

чающихся; 

 ориентацию на развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образова-

нию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
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социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся при проектировании образовательной деятельности и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа разработана с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осущест-

вляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учите-

ля, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной це-

ли к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве моти-

вационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающе-

гося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделиро-

вания, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися но-

вых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной дея-

тельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентиру-

ет его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопера-

ции и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче-

ства от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследо-

вательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подростково-

го развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 клас-

сы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором цен-
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тральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникно-

вение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, свя-

занных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

 бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравни-

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенно-

стей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъектив-

ных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

тором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и 

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собст-

венной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопро-

тивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации.   
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

 

Планируемые результаты освоения 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, образовательной деятельностью и системой оценки результа-

тов освоения ООП ООО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов 

включает в себя личностные, метапредметные и предметные результаты. Достижение 

планируемых результатов требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, комму-

никативных, познавательных). 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучаю-

щихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с груп-

пой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности 

этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с груп-

пами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты представлены в блоках «Выпускник научится» и «Выпуск-

ник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Рус-

ский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информа-

тика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Тех-

нология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

на уровень освоения учебных действий, достижение которого ожидается от выпускника. В 

этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 
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овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализа-

ции и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

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

оценивается как в ходе обучения (в рамках теущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации), так и в конце обучения в форме государственной итоговой аттеста-

ции. Оценка достижения планируемых результатов этого блока ведется с помощью зада-

ний базового уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

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

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, на-

выков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или вы-

ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень дос-

тижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстри-

ровать отдельные мотивированные и способные обучающиеся.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», включаются в материалы итогового кон-

троля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения - предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению 

с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подго-

товленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения.  

Личностные результаты освоения ООП ООО: 

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

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и дол-

га перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная зна-

чимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принад-

лежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многона-

циональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 
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2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к ре-

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

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го-

товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расто-

чительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и чело-

вечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; пони-

мание значения нравственности, 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 забот-

ливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-

ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жиз-

ни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядо-

чения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участво-
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вать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаи-

модействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере орга-

низаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окру-

жающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектиро-

вания, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного со-

трудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация 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 на-

родов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность по-

нимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художест-

венно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные). 

Межпредметные понятия 
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Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, зако-

номерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами чита-

тельской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проект-

ной деятельности. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планиро-

вания своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подго-

товки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована по-

требность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гар-

монизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на уровне начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в ви-

де плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дейст-

вий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 
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 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей 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 вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая ло-

гическую 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 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
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 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль 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 изменяю-

щейся 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 характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. 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 опре-

деленным 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 результа-

тов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
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 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих дей-

ствий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, 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 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных 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 зада-

чи; 

 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 познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
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представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наибо-

лее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи 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 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную 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 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 
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текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по за-

щите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словаря-

ми; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективи-

зации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 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 ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-
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пятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных 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 постав-

ленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 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 соответ-

ствии 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 использовани-

ем необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
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 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно по-

сле завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с ус-

ловиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения ООП ООО 

Русский язык 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информацион-

ными 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 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной пе-

реработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функ-

циональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные мо-

нологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 
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целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литера-

турного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблю-

дением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной 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 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

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

менении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентоло-

гическими нормами; 

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

тического 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 (ме-

тафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

чи 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 структу-

ры; 
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 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологиче-

ский анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков 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 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

разительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интер-

вью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции сво-

ей деятельности;  

 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 лексиче-

ского значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интере-

сы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

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

вательных задач. 

 

Литература 

В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения предмета «Лите-

ратура» являются: 
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 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовле-

творения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (от-

ражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыс-

лы, 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 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания анали-

тического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, соз-

нательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, во-

площающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-

тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

В результате освоения программы по литературе формируются следующие предмет-

ные умения: 

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

 владеть различными видами пересказа (5–6 классы), пересказывать сюжет; выяв-

лять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 классы); 

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

6 классы); оценивать систему персонажей (6–7 классы); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 классы); вы-

являть особенности языка и стиля писателя (7–9 классы); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 клас-

сы);  
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 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 классы); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать свя-

зи между ними (5–7 классы), постепенно переходя к анализу текста; анализировать лите-

ратурные произведения разных жанров (8–9 классы); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер автор-

ских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопро-

сы; вести учебные дискуссии (7–9 классы); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

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

ратурно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятель-

но/под руководством 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 произведению (5-9 классы);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 классы); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете (5–9 классы). 

Предметные результаты обучения литературе оцениваются с учетом уровней сфор-

мированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни, «первичной действитель-

ности». Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распа-

ковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для форми-

рования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не являет-

ся достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержа-

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

«Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отно-
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шение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; спо-

собность к обобщениям проявляется слабо. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обу-

чающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения ав-

торской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют. У читателей данного уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эсте-

тическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также возникает 

стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается ар-

гументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные еди-

ницы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства верности 

понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхно-

стно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при 

анализе произведения, но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, 

проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем ав-

торский замысел. Читатель, достигший этого уровня, умеет интерпретировать художест-

венный смысл произведения: отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведе-

ние построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое по-

строение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 

проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естест-

венным языком и специфическими художественными средствами).  

При проверке качества результатов следует учитывать, что читательское развитие 

школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе ли-

тературного образования учеников 7–8 классов формируется второй уровень; читатель-

ская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня 

сформированности читательской культуры.  

 

Иностранный язык (английский язык) 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
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 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального обще-

ния 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 

др.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тема-

тики; 

 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/ во-

просы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 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, 

расписание 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;  
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 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-

формацию 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 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащие отдельные неизученные языковые явления; 

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

изученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом ма-

териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпу-

щенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фами-

лия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

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

реблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-

желания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

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

прашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, из-

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

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных уст-

ных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, 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 повест-

вовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный 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 транскрип-

цию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, 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 точ-

ки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 



 28 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушан-

ных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (сло-

ва, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в преде-

лах тематики основной школы; 

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

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей:  

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

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

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

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -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 отрица-

тельных префиксов un-, im-/in-; 

‒ 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 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаго-

лы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обес-

печения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

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

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвер-

дительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные про-

стые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опреде-

ленном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини-

тельными 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; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Con-

ditional 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/ неопреде-

ленным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объ-

ектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неоп-

ределенные и их производные, относительные, вопросительные; 
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 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, срав-

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

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной 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 времен-

ных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для вы-

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союза-

ми 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; not 

so … 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; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It 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 действитель-

ного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
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 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written 

poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформаль-

ного 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 изученно-

го материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных выска-

зываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изу-

чаемого 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 говоре-

нии; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

История России. Всеобщая история. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего обра-

зования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 
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о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития че-

ловеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы ис-

торического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных со-

бытий и явлений прошлого и современности; 

 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 сво-

его и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохра-

нения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

 использовать историческую карту как источник информации о расселении чело-

веческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних ци-

вилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древ-

ности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устрой-

ства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 

«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп насе-

ления в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и 

рабы); в) религиозных верований людей в древности; 
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 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памят-

ников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений ис-

кусства; 

 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 

общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного насле-

дия 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 становле-

ния и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеоб-

щей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направ-

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

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных историче-

ских памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной куль-

туры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

ствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средне-

векового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей ис-

тории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

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

трализованное государство» и др.); 
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 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства госу-

дарств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы опи-

сания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заклю-

чаются 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 Но-

вого времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое вре-

мя; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического раз-

вития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – похо-

дов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (вклю-

чая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественно-

го движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимо-

действий между народами и др.); 



 35 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать истори-

ческие ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и по-

литическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историче-

скими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем за-

ключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составле-

нии описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 

 

Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристи-

ки его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и ос-

новные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребно-

стей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
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 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах по-

казывать 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; оцени-

вать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про-

цессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 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 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризо-

вать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и пове-

дения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 
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 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полу-

ченную 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 про-

явления 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 по-

ведения. 

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 

мнение 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 раз-

вития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное от-

ношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 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 ос-

новные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского госу-

дарства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разреше-

ния;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выби-

рать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отно-

шение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций ис-

торизма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам мо-

лодежи; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное от-

ношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной по-

литике 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 приме-

рами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные при-

знаки; 

 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 ук-

реплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обос-

нованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, га-

рантированные Конституцией РФ; 
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 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

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, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях опре-

делять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

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

тересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, получен-

ную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального пове-

дения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 



 41 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-

можный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способа-

ми и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное пове-

дение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об эко-

номических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, от-

ражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо-

мической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эко-

номической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую инфор-

мацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описа-

нием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся прак-

тики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рацио-

нального 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, статисти-

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): на-

ходить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явле-

ния, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и дру-

гим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географиче-

ского описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление геогра-

фических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе 

анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географи-

ческих явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических разли-

чий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, яв-
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ления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие реше-

ний, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

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

мосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвя-

зях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяс-

нения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов приро-

ды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические про-

цессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографи-

ческими 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 при-

роды и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, ма-

териальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к раз-

ным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государст-

венной 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 реше-

ния практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени тер-

риторий в контексте реальной жизни; 
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 различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдель-

ных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдель-

ных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдель-

ных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явле-

ния, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особен-

ности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, поло-

возрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повсе-

дневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социаль-

ных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функцио-

нальную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размеще-

ния отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональ-

ной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияю-

щих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 
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 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 терри-

тории 

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды свя-

зи 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 источни-

ками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении соци-

ально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержа-

ния в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и зако-

номерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 
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 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных тер-

риторий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

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

нивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в резуль-

тате изменения их компонентов; 

 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 изме-

нении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человече-

ского 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 эко-

номике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем че-

ловечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Математика 

Обучающийся научится в 5-6 классах: 

 оперировать на базовом уровне 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: 
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 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 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; 

 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 дру-

гих 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 дейст-

вия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

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

ношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величи-

ны; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в за-

даче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фи-

гуры 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 прямо-

угольников; 

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

альной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития ма-

тематики как науки; 

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

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлеж-

ност; 
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 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описа-

ния. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпре-

тация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вы-

числений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведе-

ния чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимо-

сти; 

 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 

числа. 

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 практи-

ческих задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое;  
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 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 про-

цессов 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 получен-

ное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи ука-

занных типов. 

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 

ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентра-

ции, учитывать плотность вещества; 
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 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 геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инстру-

ментов. 

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных парал-

лелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади уча-

стков прямоугольной формы, объемы 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 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне 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, дока-

зательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 52 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных про-

цессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифме-

тический 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 вы-

ражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицатель-

ным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить 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 выраже-

ний 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, реше-

ние неравенства; 
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 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 

других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных си-

туациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положе-

нию на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наи-

меньшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредст-

венным подсчетом 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, об-

ласти 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  
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 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 трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

 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 сни-

жение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче вели-

чин (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 примене-

ния 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 меж-

ду прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реаль-

ной жизни. 

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, 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 про-

стейших 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: 
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 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 приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития ма-

тематики как науки; 

 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 решения изученных типов матема-

тических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характе-

ристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, 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; 
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 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказыва-

ния (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 представ-

ление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чи-

сел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множе-

ство действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, ра-

циональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 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 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 
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 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложе-

ние, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умноже-

ние); 

 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 трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрица-

тельными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным 

показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дро-

бей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную 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 

виде; 

 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, сис-

темы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тож-

дественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 
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 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 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 сво-

дящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линей-

ных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении за-

дач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для со-

ставления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 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 функ-

ции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотон-

ность функции, четность/нечетность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорционально-

сти, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функ-

ции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точ-

ки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотон-

ности квадратичной функции; 
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 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 

характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других 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 получен-

ное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 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 

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач ука-

занных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя 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 использова-

ния 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 

ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентра-

ции, 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 

выборки, 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, тре-

угольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайно-

го события, операции над случайными событиями; 
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 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 реаль-

ных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграм-

мам, 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 геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предпола-

гающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырех-

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, пер-

пендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треуголь-

ники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при реше-

нии 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 
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 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Приме-

нять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в 

которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики ком-

бинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигура-

ми, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окру-

жающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях;  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построе-

ний 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 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять по-

лученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях ок-

ружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обос-

нования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычисле-

ний. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение век-

тора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на чис-

ло), 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 из-

вестным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычис-

ление 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 опровер-

жение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических за-

дач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окру-

жающей 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 про-

должения образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, при-

надлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 
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 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность вы-

сказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и 

ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; ус-

ловные высказывания (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 представ-

ление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, сме-

шанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное чис-

ло, корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, геомет-

рическая интерпретация 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, чис-

ла, 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 действитель-

ные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при ре-

шении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с исполь-

зованием 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 показателя-

ми; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной перемен-

ной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандарт-

ная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных вы-

ражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с ис-

пользованием комбинаций различных приемов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на 

основе квадратного трехчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное 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; 
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 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные урав-

нения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некото-

рые 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 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать 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 

алгебраическим 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 за-

дач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную си-

туацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая 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 зна-
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чения, четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, верти-

кальная, горизонтальная, 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 графи-

ков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последо-

вательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел по-

следовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характери-

стическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказатель-

ства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую про-

грессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам 

и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и яв-

лений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных пред-

метов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учеб-

ного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 
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 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испыта-

ние, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испыта-

ние, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные 

формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характери-

стики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием фор-

мул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекват-

ным ее свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полу-

ченных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения зада-

чи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной мо-

дели 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 мето-

да, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
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 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 получен-

ное 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 решении 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, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 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 

работу, 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, 

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя 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 использова-

ния 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: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плот-
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ность 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; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительно-

сти. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и прове-

дении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или оп-

ровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, про-

водить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретиро-

вать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда ал-

горитм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул 

для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, ис-

следовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между пря-

мыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моде-

лей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 
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 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как вели-

чинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вы-

числение, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 

объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при ре-

шении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригономет-

рии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предме-

тах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигу-

ру,  

 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 понятия-

ми; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно 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 вычисле-

ний. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведе-

ние вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, коор-

динаты вектора; 



 73 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач 

на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и 

т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 

уравнения отдельных плоских фигур. 

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 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и пер-

вичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и ис-

тории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения матема-

тических 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 учетом математических закономер-

ностей в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном 

творчестве. 

 

Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам 

ее представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в сис-

темах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хране-

нием, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 
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 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оператив-

ной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристи-

ках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компь-

ютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улуч-

шить характеристики 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 произ-

водные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оцени-

вать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируе-

мого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодо-

вой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; срав-

нивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной 

системе счисления; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если из-

вестны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех ба-

зовых 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, по-
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следний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информа-

ции, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компью-

теров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объ-

екта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и сло-

весным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфа-

вит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описа-

нии реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алго-

ритмов 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, графиче-

ским, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также пони-

мать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на кон-
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кретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последова-

тельного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке про-

граммирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

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 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с ис-

пользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 
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столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таб-

лицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием ло-

гических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интер-

нет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточны-

ми для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов 

с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с исполь-

зованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными дан-

ными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность: 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных уст-

ройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимо-

действия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие элек-

тронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 
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 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабора-

торным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических мето-

дов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебно-

го эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

 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. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полу-

ченной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по ре-

зультатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
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проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющие-

ся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении пред-

ставлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относитель-

ной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических ве-

личин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной лите-

ратуре и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информа-

цию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентаци-

ей, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое дви-

жение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физиче-
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ские величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила тре-

ния, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обо-

значения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпо-

зиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохра-

нения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словес-

ную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точ-

ка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон со-

хранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связываю-

щие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механиче-

ская работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выде-

лять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических яв-

лениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энер-

гии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохра-

нения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, Архимеда и др.); 
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 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, 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 на-

гревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, кон-

векция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические ве-

личины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теп-

лота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описа-

нии правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энер-

гии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и фор-

мулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигате-

ля): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оцени-

вать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
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безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математи-

ческого аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимо-

действие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на про-

водник 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 со-

единением 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 физи-

ческие величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электриче-

ское сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнит-

ных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связы-

вающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения све-

та, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 
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 приводить примеры практического использования физических знаний о электро-

магнитных явлениях; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, за-

кон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, элек-

трическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила лин-

зы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении про-

водников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физи-

ческие величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного 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 сре-

де; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограни-

ченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная ра-

диоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: мас-

совое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
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величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: за-

кон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения мас-

сового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радио-

активности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для со-

хранения 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; по-

нимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемо-

го термоядерного 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;  
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 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, законо-

мерностям, их роли в жизни организмов и человека;  

 проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;  

 описывать биологические объекты, процессы и явления;  

 ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их резуль-

таты; 

 овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, зако-

нами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки; 

 освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации тру-

да и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

 приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

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 здо-

рового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать инфор-

мацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, ана-

лизируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлени-

ях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией, 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 расте-

ний, животных, грибов и бактерий; 
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 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, гри-

бов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бак-

терий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематиче-

ской группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объек-

ты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), про-

цессы 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 биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-

ты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных рас-

тений 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 бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, ана-

лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гри-

бами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эколо-

гическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, живот-

ных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, 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 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма 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 про-

филактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биоло-

гических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у челове-

ка, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличитель-

ные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 
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 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рацио-

нальной 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: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении уто-

пающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, ана-

лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор-

мацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния фак-

торов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совме-

стную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собствен-

ный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
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 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 биологиче-

ских объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопостав-

ления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспо-

собленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты 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 биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-

ты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных рас-

тений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор-

мацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефера-

тов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 
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 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния фак-

торов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной лите-

ратуре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание вы-

сокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных пробле-

мах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудито-

рии сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, гене-

тики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать со-

вместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы.  

 

Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экспери-

мент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их сущест-

венные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химиче-

ский элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атом-

но-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 
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 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении 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 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 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 неоргани-

ческих 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 не-

органических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического эле-

мента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 



 92 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пре-

делах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их по-

ложения 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 кристалличе-

ской решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами хи-

мических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлек-

тролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «вос-

становитель», «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 неметал-

лов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств га-

зообразных 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, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеи-

новая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм че-

ловека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органи-

ческих веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность 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 восстано-

вительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превра-

щений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознава-

ния веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекла-

ме в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятель-

ности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; пони-

мать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использо-

ванию лекарств, средств бытовой химии и др. 
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Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); созда-

вать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве 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 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами де-

коративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического 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 промы-

слов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выра-

зительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из 

промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 
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 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем со-

стоит 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 художе-

ственными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (ку-

хонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геомет-

рических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобрази-

тельного искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции 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 искусст-

ве 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 линей-

ной 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 перспек-

тива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о кра-

соте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живо-

писного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразитель-

ном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материала-

ми (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, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, 

по памяти; 

 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 чело-

века; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
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 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 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 значи-

тельных 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 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании об-

раза народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 

и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на вы-

бранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки компо-

зиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Биб-

лии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на биб-

лейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских худож-

ников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
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 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамб-

ли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобрази-

тельного 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 иллюстрато-

ров 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 твор-

честве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов живот-

ных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архи-

тектуры 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 мате-

риал; 

 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; 
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 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – верти-

каль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архи-

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитек-

туры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитекту-

ры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX ве-

ков; 

 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 формиро-

вании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композицион-

ный 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 Ки-

евская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 
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 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение 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 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнооб-

разные 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 ар-

хитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительно-

го 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; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в мате-

риале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художест-

венные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литерату-

ры, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 
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 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изо-

бразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши 

и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, 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 опреде-

лять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и оп-

ределять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и опре-

делять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения истори-

ческой живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализиро-

вать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники ар-

хитектуры 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 ма-

териале; 
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 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художе-

ственно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 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 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, рос-

пись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного про-

странства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупней-

ших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 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. Добу-

жинский); 

 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; 



 103 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьно-

го спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого 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 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдель-

ных 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 изобра-

зительного 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 формиро-

вания школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, ди-

намику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героиче-

ских, романтических, эпических); 
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 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музы-

кальных 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 обра-

зов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об ос-

новной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполните-

лях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии об-

щей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические пес-

ни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях компо-

зиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и со-

временной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в рус-

ской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и на-

циональных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зару-

бежных 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; 
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 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, рон-

до); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра на-

родных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образ-

цы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведе-

ния; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современно-

сти; 

 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, сю-

жета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументи-

руя 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 произведе-

ний; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 
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 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изо-

бразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопрово-

ждением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятель-

ности; 

 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 за-

рубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для за-

писи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведе-

ний различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при со-

ставлении домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 
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 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 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 ФГОС ООО к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической куль-

туры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития тех-

нологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспор-

та;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, реше-

ния творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления из-

делий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 
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 развитие умений применять технологии представления, преобразования и исполь-

зования информации, оценивать возможности и области применения средств и инстру-

ментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техно-

логиями, их востребованности на рынке труда. 

Предметные результаты по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информа-

ционные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 

биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, ин-

формационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машино-

строения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия совре-

менных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресур-

сов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их техно-

логической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, маши-

ностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мыш-

ления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологиче-

ской защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в за-

висимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-
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экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспери-

менты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информацион-

ных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документа-

ции с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологиче-

ского оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изме-

нения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических про-

ектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося мате-

риального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъ-

ектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессировани-

ем, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотно-
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го применения; разработку инструкций, технологических карт для исполните-

лей, согласование с заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с задан-

ными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предпола-

гающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документа-

ции); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

 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 разра-

батывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного ана-

лиза и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической кар-

ты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионально-

го самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах меди-

цины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития; 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональ-

ном рынке труда; 

 характеризовать группы предприятий региона проживания; 



 111 

 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 деятельно-

сти; 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производ-

ствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, про-

изводства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 

них работников; 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также инфор-

мации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образо-

вания для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-

дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства про-

дуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Предметные результаты по годам обучения 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реа-

лизации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предпри-

ятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «по-

требность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими поня-

тиями; 
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 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 ин-

струкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фото-

графии; 

 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 социально-

го окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в задан-

ной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирова-

ние, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулиро-

вания) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение техно-

логии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооруже-

ний, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
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 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовле-

творения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процес-

се 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 модерниза-

ции / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по ки-

нематической 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 ин-

формационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе техниче-

ской документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения матери-

ального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований по-

требительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона прожива-

ния; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные техно-

логии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 
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 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобра-

зующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует ав-

томатические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит ана-

лиз неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с по-

ставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектиро-

вания (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конст-

рукторов; 

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

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного по-

мещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки ма-

териалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе прожива-

ния, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 
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 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни про-

фессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях ре-

гиона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятель-

ности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использовани-

ем произвольно избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранны-

ми примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, ха-

рактеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным кри-

териям; 

 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 пита-

ния; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и реше-

ния логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 
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 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 ин-

струментов / технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение пара-

метров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информацион-

ного продукта с заданными свойствами. 

 

Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-

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

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготов-

ленностью, 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, изла-

гать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражне-

ний, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнения-

ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест за-

нятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и по-

годных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физи-

ческой культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индиви-

дуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физи-

ческих кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функ-

циональных особенностей и возможностей собственного организма; 
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 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно-

сти, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анали-

зировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряже-

ния организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной дея-

тельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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

динации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

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

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дис-

танций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных 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 ри-

туалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 

на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос-

новных систем организма; 
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 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздорови-

тельную направленность; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнооб-

разных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

  

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продук-

тов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характе-

ра; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминоген-

ного 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; 
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 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; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

 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 ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 
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 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, нарко-

тизма 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 неиз-

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

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или за-

хвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобожде-

нию заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак-

тов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скоп-

ления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скоп-

ления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значе-

ние для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоро-

вье; 

 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; 
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 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

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 

скопления людей, криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экс-

тремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек 

и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здо-

ровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  
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 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании со-

временной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях, инфекционных за-

болеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме, первую помощь при поражении электриче-

ским током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные экспери-

менты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения ООП ООО 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) яв-

ляется частью системы оценки и управления качеством образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа №5» разработана система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния ООП ООО. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обуче-

ния; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах ос-

воения обучающимися ООП ООО. 

Модель системы оценки планируемых результатов представлена в схеме 1. 

 

 



схема 1 
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Качество достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования выявляется в процессе внешней и внутренней 

оценки. Методы и формы проведения внешней и внутренней оценки согласованы и адек-

ватно определяют уровень достижения планируемых результатов.  

Внешняя оценка 

Внешняя оценка проводится внешними по отношению к школе службами, уполно-

моченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка проводится в рамках сле-

дующих регламентированных процедур: 

 государственной итоговой аттестации выпускников; 

 аттестации педагогических работников; 

 мониторинговых исследований качества образования. 

 

Направления и процедуры внешней оценки 

 

Направления внешней оценки Процедуры внешней оценки 

Оценка достижения планируемых ре-

зультатов освоения ООП ООО 

 итоговая аттестация 

 всероссийские проверочные работы 

Оценка эффективности деятельности об-

разовательного учреждения 

 аккредитация образовательного учрежде-

ния 

 аттестация работников образования. 

Оценка общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования 

 процедуры, направленные на оценку со-

стояния и тенденций развития системы об-

разования 

 

Внутренняя оценка 

Цель внутренней оценки качества образования: сбор, анализ и обобщение получен-

ных результатов для принятия обоснованных управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательной деятельности и образовательного результата. 

Задачи: 

 организация наблюдений и измерений, получение достоверной и объективной 

информации об условиях организации, содержании и результатах образователь-

ной деятельности; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательной дея-

тельности государственным требованиям; 

 оценка уровня образовательных достижений обучающихся; 

 определение направлений повышения квалификации педагогических работников; 

 формулирование основных направлений развития школы на основе анализа полу-

ченных данных; 
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 предоставление всем участникам образовательных отношений достоверной ин-

формации о качестве образования. 

Внутренняя система оценки качества образования выполняет следующие функции: 

 информационно-аналитическую; 

 контрольно-диагностическую; 

 коррективно-регулятивную; 

 стимулирующую. 

Принципами внутренней системы оценки качества образования являются: 

 объективность, достоверность, системность информации о качестве образования; 

 реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их соци-

альная и личностная значимость; 

 открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

 доступность информации о состоянии и качестве образования для всех субъектов 

образовательных отношений; 

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе; 

 сопоставимость системы показателей с независимой оценкой качества работы му-

ниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования 

г. Югорска. 

Содержание внутренней системы оценки качества образования 

Основными объектами внутренней системы оценки качества образования являются: 

 качество образовательных результатов; 

 качество условий обеспечения образовательной деятельности по реализации об-

разовательных программ; 

 качество реализации образовательной деятельности. 

Оценка качества образовательных результатов направлена на сбор, анализ и обоб-

щение информации об уровне реализации требований к результатам освоения ООП ООО. 

Оценка качества образовательных результатов осуществляется в ходе процедур текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации, контрольных срезов, неперсонифици-

рованных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для 

принятия управленческих решений при реализации образовательной деятельности на всех 

уровнях общего образования. 

Для оценки качества образовательных результатов определены следующие показа-

тели: 

 личностные образовательные результаты; 
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 метапредметные образовательные результаты обучения; 

 предметные результаты обучения, в т.ч. результаты ГИА; 

 результаты внеучебных достижений обучающихся (олимпиады, смотры, конкур-

сы и т.п.). 

Оценка качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность, направ-

лена на установление соответствия требованиям к условиям организации образовательной 

деятельности, в т.ч.: 

 кадровое обеспечение, уровень профессиональной компетентности (включая по-

вышение квалификации и итоги аттестации); 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационное, учебно-методическое обеспечение. 

Оценка качества реализации образовательной деятельности включает в себя: 

 оценку соответствия ООП ООО, рабочих программ учебных предметов требова-

ниям ФГОС ООО; 

 оценку качества деятельности педагогического коллектива по организации уроч-

ной и внеурочной деятельности; 

 оценку качества реализации воспитательной компоненты в образовательной дея-

тельности; 

 социологические опросы участников образовательных отношений. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

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 социаль-

ного развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые ус-

тановки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосоз-

нание. 

В соответствии с требованиями ФГОС итоговая оценка личностных результатов об-

разовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. 
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Текущая оценка личностных результатов осуществляется в рамках системы внутри-

школьной оценки сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в: 

1) соблюдении норм и правил поведения в соответствии с Уставом МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5»; 

2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной тра-

ектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование ин-

дивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз-

личных предметов в рамках системы общего образования. 

Оценка личностных результатов осуществляется через: 

 портфолио;  

 оценку знаний моральных норм и сформированности морально-этических сужде-

ний о поступках и действиях людей; 

 психологическую диагностику (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации школы при согласии с родителями). 

В таблице представлены критерии оценивания личностных универсальных действий 

и типовые диагностические задачи по их формированию. 

Личностные универсальные 

действия 

Основные критерии  

оценивания 

Типовые диагностические 

задачи для учащихся 

Самоопределение 

Развитие Я-концепции  сформированность лич-

ностной рефлексии 

 осознание своих моти-

вов, потребностей, 

стремлений 

Задание «Самоанализ. Кто 

Я? Какой Я?» 

Самооценка 

 когнитивный компонент 

(дифференцированность, 

рефлексивность) 

 регулятивный компонент 

Когнитивный компонент: 

 широта диапазона оце-

нок 

 представленность в Я-

концепции социальной 

роли ученика 

 осознание своих воз-

можностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик» 

Регулятивный компонент: 

 способность адекватно 

Методика «Рефлексивная 

самооценка учебной дея-

тельности» (О.А.Кабанова) 
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судить о причинах сво-

его успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, 

старанием 

Смыслообразование 

Мотивация учебной дея-

тельности 

 сформированность по-

знавательных мотивов; 

 интерес к новому; 

 сформированность соци-

альных мотивов; 

 стремление выполнять 

социально значимую и 

социально оцениваемую 

деятельность, быть по-

лезным обществу; 

 сформированность учеб-

ных мотивов; 

 стремление к самоизме-

нению – приобретению 

новых знаний и умений; 

 установление связи меж-

ду учеником и будущей 

профессиональной дея-

тельностью 

Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса (по Г.Ю. Ксензо-

вой) 

 

Опросник мотивации 

Нравственно-этическое оценивание 

Моральный выбор  нравственно-этическое 

содержание поступков и 

событий 

 эмоциональная модаль-

ность представления 

норм 

Задания «Моральный 

смысл», «Кодекс мораль-

ных норм» 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам. Основным объектом 

оценки предметных результатов является способность к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использо-

ванием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе ме-

тапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки достижений обучающихся определены следующие уровни:  

 подготовка учащихся, уровень достижений которых ниже базового - пониженный 

уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). Пониженный уро-

вень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о 

том, что обучающимся не освоено более половины планируемых результатов, которые 

осваивает большинство обучающихся и имеются значительные пробелы в знаниях, а 
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дальнейшее обучение затруднено. 

 базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учеб-

ных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Дости-

жению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (отметка «3»); 

 превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы зна-

ний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделены два уровня, превышаю-

щие базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (от-

метка «5»). 

Повышенный и высокий уровни отличаются по полноте освоения планируемых ре-

зультатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освое-

нии или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. Критерием достижения/освоения учебного материала является 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

Оценивание предметных результатов осуществляется в ходе текущего контроля, 

промежуточной аттестации, итоговой аттестации и выполнения творческих работ. 

Формы кон-

троля 

Цель контроля Периодичность Функция  Ответственные 

за проведение 

стартовое оце-

нивание  

определение оста-

точных знаний и 

умений  

1 раз в год диагностическая заместитель 

директора по 

УВР 

текущее оце-

нивание 

определение про-

блем и трудностей в 

освоении предмет-

ных способов дейст-

вия и компетентно-

стей, ликвидация 

возникших проблем 

и трудностей 

согласно  

рабочей  

программы  

учебного 

предмета 

диагностическая 

и коррекцион-

ная 

учитель-

предметник 

промежуточная 

аттестация 

определение уровня 

овладения предмет-

ных способов и 

средств действия 

в конце  

каждого года 

обучения 

диагностическая заместитель 

директора по 

УВР 
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творческие ра-

боты, включая 

исследования и 

учебные про-

екты 

определение сфор-

мированности уни-

версальных учебных 

действий через 

предметное содер-

жание 

не менее  

1 раза в год 

диагностическая экспертная ко-

миссия 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения ООП ООО. Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

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. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур: 

 защиты итогового индивидуального проекта; 

 выполнения проверочных работ по всем учебным предметам; 

 промежуточной аттестации. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов используются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточной аттестации; 

 комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку сформи-

рованности УУД при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, ос-

нованных на работе с текстом; 

 защиты итогового индивидуального проекта. 
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Оценка индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняе-

мый обучающимся 9 класса в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и видов деятельности и способность проектировать и осуще-

ствлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конст-

рукторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности являются: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материа-

лы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразитель-

ного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотвор-

ного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкально-

го произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек-

сты, так и мультимедийные продукты. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучаю-

щегося. Результаты выполнения индивидуальных проектов рассматриваются при зачисле-

нии выпускника на избранное им направление профильного образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в форме итогового контроля с целью опреде-

ления степени освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным 

предметам в рамках освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по предметам учебного плана: 

• 5-6 классы – русский язык, математика, один учебный предмет по выбору обу-

чающегося; 

• 7-8 классы – русский язык, математика, два учебных предмета по выбору обучаю-

щегося. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 

• комплексной контрольной работы; 

• итоговой контрольной работы; 
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• письменных и устных экзаменов; 

• тестирования; 

• защиты индивидуального проекта. 

Перечень учебных предметов и форма проведения промежуточной аттестации рас-

сматриваются на заседании педагогического совета с последующим утверждением прика-

зом директора школы. 

От промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся: 

• по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации; 

• осваивающие основные образовательные программы соответствующего уровня 

общего образования индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным предме-

там учебного плана они имеют текущие положительные отметки; 

• достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов учебного плана 

(победители и призеры предметных олимпиад, научно-практических конференций муни-

ципального, регионального и федерального уровней). 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в соответ-

ствии с документами Министерства образования и науки РФ, Службы по контролю и над-

зоры ХМАО – Югры, Управления образования и приказов школы, регламентирующих ор-

ганизацию и проведение государственной итоговой аттестации. 

 

Портфолио как инструмент динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показате-

лей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для оценки эффективности учебного процесса, ра-

боты учителя, школы в целом. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимся в разнооб-

разных видах деятельности – учебной, творческой, социальной, коммуникативной, спо-

собствует развитию навыков рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности, становлению избирательности познавательных интересов, повышает статус 

ученика.  

Портфолио состоит из нескольких разделов: «Резюме», «Портфолио работ», «Мои 

достижения», «Портфолио документов».  

В разделе «Резюме» обучающийся представляет себя, формулирует цели и задачи на 

учебный год. 

«Портфолио работ» включает в себя формальные и творческие работы, выполнен-

ные в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также во вне-

урочной деятельности, исследовательские и проектные работы ученика.  
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В раздел «Мои достижения» включаются: 

• материалы стартовой диагностики, промежуточной аттестации, комплексных ра-

бот; 

• систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы) за процессом 

овладения универсальными учебными действиями; 

• материалы, характеризующие достижения обучающихся в учебной деятельности, в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной; 

• отзывы и рецензии учителей на выполненные работы. 

В раздел «Портфолио документов» входят копии документов об участии в олимпиа-

дах, конкурсах, социальных проектах и других мероприятиях (копии выписок, грамот, 

свидетельств, сертификатов и т.п.). Анализ, интерпретация и оценка отдельных состав-

ляющих Портфолио ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом 

требований ФГОС ООО. 

Портфолио используется обучающимся при выборе направления профильного обра-

зования. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования и оценки универсальных учебных действий 

Пояснительная записка 

Программа формирования и оценки универсальных учебных действий на уровне ос-

новного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего образования и конкретизи-

рует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения ООП 

ООО. Универсальные учебные действия (далее УУД) выступают как инвариантная основа 

образовательной деятельности и обеспечивают школьникам умение учиться, способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обу-

чающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных учебных дис-

циплин, внеурочной деятельности, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социального опыта.  

Цель программы: обеспечение организационно-методических условий для реали-

зации системно-деятельностного подхода, с тем, чтобы сформировать у учащихся основ-

ной школы способность к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному со-

трудничеству. 

Задачи Программы: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по разви-

тию универсальных учебных действий; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предме-

тов; 

 включение развивающих задач в урочную и внеурочную деятельность обучаю-

щихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсаль-

ных учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и по-

знавательной сфер подростка. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются требованиями ФГОС и 

общим представлением о современном выпускнике основной школы. Это человек:  

 любящий свой край и свою Родину, знающий родной язык, уважающий свой на-
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род, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересовано познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий свои обя-

занности перед семьей, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалоги, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих целей; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного об-

раза жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Универсальные учебные действия призваны: 

 обеспечить возможности обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спо-

собы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 создать условия для гармоничного развития личности и ее самореализации на ос-

нове готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена по-

ликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

 обеспечить успешное освоение знаний, умений и навыков и формирование ком-

петентностей в любой предметной области. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов ор-

ганизации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования УУД. 

Русский язык – обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Изучение русского языка создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксиче-
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ской структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Литература – формирование всех видов УУД: личностных, коммуникативных, по-

знавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). Изучение литературных произведений обеспечивает освоение идейно-

нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического воспри-

ятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных лич-

ностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. 

Иностранный язык – обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося, языковые средства и навыки оперирования 

ими, социокультурные знания и умения. Изучение иностранного языка способствует раз-

витию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (вы-

деление субъекта текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

Математика – обеспечивает развитие у обучающихся познавательных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также 

планирование, систематизацию и структурирование знаний, моделирование, дифферен-

циацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элемен-

тов системного мышления и приобретение основ информационной грамотности.  

Биология – обеспечивает способность регулировать свою познавательную и учебную 

деятельность: формулировать вопрос в проблемной ситуации, искать способы действия 

для решения новой задачи, контролировать и оценивать ход уяснения содержания. У обу-

чающихся формируются умения и навыки экспериментирования, осуществления инфор-

мационного поиска для решения задач в учебной, справочной, научно-популярной лите-

ратуре, в сети Интернет, других поисковых системах, работы с информацией, представ-

ленной в разнообразных знаковых формах (тексты, схемы, таблицы, картосхемы, разрезы 

и пр.) и умение использовать модели объектов и процессов для оценки воздействия раз-

ных факторов на ход процессов и прогнозирования изменений систем. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Биология» обес-

печивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской идентичности, способствует пониманию необходимости здоро-

вого образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологическо-

го здоровья, способствует формированию общепознавательных УУД. 
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Физика – обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных действий: формулировать вопрос в проблемной ситуации, искать способы дейст-

вия для решения новой задачи, контролировать и оценивать ход уяснения содержания; 

умения и навыки экспериментирования; аналитическое и графическое описание выявлен-

ных закономерностей; выполнение и понимание смысла операций; умение осуществлять 

информационный поиск для решения задач в учебной, справочной, научно-популярной 

литературе, в сети Интернет, других поисковых системах; умение работать с информаци-

ей, представленной в разнообразных знаковых формах (тексты, схемы, таблицы, графики, 

диаграммы и пр.). 

Музыка – обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познаватель-

ных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориен-

тации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоува-

жения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.  

Изобразительное искусство – при создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как фор-

мированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, уме-

нию контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

Технология создает условия для формирования важнейших составляющих учебной 

деятельности – планирования, преобразования, оценки продукта, умения распознавать и 

ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, добиваться достижения 

результата и т. д. 

Физическая культура способствует развитию регулятивных действий, умений пла-

нировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия, развитию взаимодей-

ствия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации, умения вносить необходи-

мые коррективы в интересах, способствует пониманию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Условия и средства формирования и развития УУД 

Основным условием формирования и развития УУД является готовность учителя, 

включающая в себя: 

 владение содержанием каждого из УУД и связей между ними; 

 умение выбирать УУД в зависимости от цели обучения, специфики учебного 

предмета, возрастных особенностей учащихся; 

 способность организовывать деятельность учащихся по формированию УУД, 

включая: 
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- выделение объективных условий правильного выполнения УУД; 

- планирование качества выполнения УУД (по форме, мере обобщения, меры раз-

вернутости, меры самостоятельности); 

- подбор учебных заданий и установление последовательности их предъявления. 

Условия и средства формирования УУД 

Название  

условия 

Краткая  

характеристика 

Цели Средства реализации 

Учебное со-

трудничество 

 

Взаимопомощь, 

взаимоконтроль 

в процессе учеб-

ной деятельно-

сти 

 

Формирование 

коммуникативных 

действий 

 

 распределение начальных 

действий и операций, заданное 

предметным условием совместной 

работы; 

 обмен способами действия; 

 взаимопонимание; 

 коммуникация; 

 планирование общих спосо-

бов работы; 

 рефлексия 

Совместная 

деятельность 

 

Обмен дейст-

виями и опера-

циями, вербаль-

ными и невер-

бальными сред-

ствами 

Сформировать 

умение ставить 

цели, определять 

способы и средст-

ва их достижения, 

учитывать пози-

ции других 

Организация совместного дейст-

вия детей как внутри одной груп-

пы, так и между группами 

Разновозраст-

ное сотрудни-

чество 

 

Младшим под-

росткам предос-

тавляется новое 

место в системе 

учебных отно-

шений: «пробую 

учить других», 

«учу себя сам» 

Создает условия 

для опробования, 

анализа и обоб-

щения освоенных 

учащимся средств 

и способов учеб-

ных действий 

Ситуации сотрудничества: 

 со сверстниками с распреде-

лением функций 

 с взрослым с распределением 

функций 

 со сверстниками без чёткого 

разделения функций 

 со сверстниками в рамках 

конфликтного взаимодействия  Проектная дея-

тельность 

 

 Развитие комму-

никативных спо-

собностей и со-

трудничества, 

кооперация меж-

ду детьми 

Дискуссия Диалог обучаю-

щихся в устной 

и письменной 

форме 

 

Сформировать 

свою точку зре-

ния, скоордини-

ровать разные 

точки зрения для 

достижения об-

Выделяются следующие функции 

письменной дискуссии: 

 чтение и понимание письмен-

но изложенной точки зрения дру-

гих людей; 

 усиление письменного 



140 

 

щей цели, станов-

ление способно-

сти к самообразо-

ванию 

 

оформления мысли за счѐт разви-

тия речи младших подростков, 

умения формулировать своѐ мне-

ние так, чтобы быть понятым дру-

гими; 

 письменная речь как средство 

развития теоретического мышле-

ния школьника; 

 предоставление при организа-

ции на уроке письменной дискус-

сии возможности высказаться 

всем желающим 

Тренинги Способ психоло-

гической кор-

рекции когни-

тивных и эмо-

ционально-

личностных спо-

собностей 

 

Вырабатывать по-

ложительное от-

ношение к друго-

му, развивать на-

выки взаимодей-

ствия, создавать 

положительное 

настроение, 

учиться познавать 

себя через вос-

приятие других, 

развивать поло-

жительную само-

оценку и др. 

Групповая игра и другие формы 

совместной деятельности (учебно-

исследовательская, проектная, по-

исковая) 

 

Общий прием 

доказательства 

 

Процедура, с 

помощью кото-

рой устанавли-

вается истин-

ность какого-

либо суждения 

 

Средство разви-

тия логического 

мышления, акти-

визация мысли-

тельной деятель-

ности 

 

 анализ и воспроизведение го-

товых доказательств; 

 опровержение предложенных 

доказательств; 

 самостоятельный поиск, кон-

струирование и осуществление 

доказательства 

Педагогиче-

ское общение 

 

Сотрудничество 

учителя и уче-

ника 

 

Развитие комму-

никативных дей-

ствий, формиро-

вание самосозна-

ния и чувства 

взрослости 

Партнерская позиция педагога и 

ученика на различных этапах ор-

ганизации учебного процесса: це-

леполагание, выбор форм и мето-

дов работы, рефлексия. 

 

Чтение в составе универсальных учебных действий 

 

Фундаментом всего последующего образования является навык чтения. Для изуче-

ния и запоминания большого объема информации необходимо научиться рациональным 

приемам работы с текстом. В ходе обучения учащиеся должны овладеть различными ви-
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дами и типами чтения. К видам чтения относятся: ознакомительное чтение, направленное 

на извлечение основной информации или выделение основного содержания текста; изу-

чающее чтение, имеющее целью извлечение, вычерпывание полной и точной информации 

с последующей интерпретацией содержания текста; поисковое/просмотровое чтение, на-

правленное на нахождение конкретной информации, конкретного факта; выразительное 

чтение отрывка, например художественного произведения, в соответствии с дополнитель-

ными нормами озвучивания письменного текста. 

Сформированный навык чтения включает в себя два основных компонента: технику 

чтения (правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов) и понимание текста (из-

влечение его смысла, содержания). 

Кроме того, обучающиеся должны овладеть следующими умениями: 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку, опираясь на 

предыдущий опыт; 

 понимать основную мысль текста; 

 формировать систему аргументов; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по теме; 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 понимать назначение разных видов текстов; 

 понимать имплицитную (подразумеваемую, невыраженную) информацию текста; 

 сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста; 

 выражать информацию текста в виде кратких записей; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный мо-

мент информацию; 

 выделять избыточную информацию; 

 понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать. 

В таблице представлены виды действий, критерии сформированности навыка смы-

слового чтения и работы с текстом. 

Виды  

действий 

Содержание действия Критерии сформированности / 

оценки компонентов действий  

Смысловое чтение и работа с текстом 

1. Поиск ин-

формации и 

понимание 

прочитанного 

 ориентироваться в содержа-

нии текста и понимать его цело-

стный смысл; 

 находить в тексте требуе-

мую информацию; 

 решать учебно-

 определяет главные темы, об-

щую цель или назначение текста; 

 выбирает из текста или приду-

мывает заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу тек-

ста; 
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познавательные и учебно-

практические задачи, требующие 

полного и критического понима-

ния текста; 

 анализировать изменения 

своего эмоционального состоя-

ния в процессе чтения, получе-

ния и переработки полученной 

информации и её осмысления 

 формулирует тезис, выражаю-

щий общий смысл текста; 

 предвосхищает содержание 

предметного плана текста по заго-

ловку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

 объясняет порядок частей / кон-

струкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставляет основные тексто-

вые и внетекстовые компоненты: об-

наруживает соответствие между ча-

стью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом; 

 объясняет назначение карты, ри-

сунка, поясняет части графика или 

таблицы и т.д.; 

 определяет основные элементы 

запроса, сопоставляет формы выра-

жения информации в запросе и в са-

мом тексте, устанавливает, являются 

ли они тождественными или сино-

нимическими, находит необходимую 

единицу информации в тексте; 

 определяет назначение разных 

видов текстов; 

 ставит цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный мо-

мент информацию; 

 различает темы и подтемы спе-

циального текста; 

 выделяет не только главную, но 

и избыточную информацию; 

 прогнозирует последователь-

ность изложения идей текста; 

 сопоставляет разные точки зре-

ния и разные источники информации 

по заданной теме; 

 выполняет смысловое свёртыва-

ние выделенных фактов и мыслей; 

 формирует на основе текста сис-

тему аргументов (доводов) для обос-

нования определённой позиции; 

 понимает душевное состояние 

персонажей текста, сопереживает им. 

2. Преобра-

зование и ин-

 структурировать текст; 

 преобразовывать текст, пе-

 составляет списки, ссылки, ог-

лавление; проводит проверку право-
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терпретация 

информации 

реходить от одного представле-

ния данных к другому; 

 интерпретировать текст; 

 выявлять имплицитную ин-

формацию текста на основе со-

поставления иллюстративного 

материала с информацией текста, 

анализа подтекста  

писания; 

 использует в тексте таблицы, 

изображения; 

 использует новые формы пред-

ставления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том 

числе динамические, электронные) 

 сравнивает и противопоставляет 

заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

 обнаруживает в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делает выводы из сформулиро-

ванных посылок; 

 выводит заключение о намере-

нии автора или главной мысли тек-

ста. 

3. Оценка 

информации 

 откликаться на содержание 

текста; 

 оценивать содержание тек-

ста, его форму, мастерство его 

исполнения; 

 на основе имеющихся зна-

ний, жизненного опыта подвер-

гать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обна-

руживать недостоверность полу-

чаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним 

или несколькими источниками 

выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную 

информацию; 

 использовать полученный 

опыт восприятия информацион-

ных объектов для обогащения 

чувственного опыта; 

 высказывать оценочные су-

ждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении 

 связывает информацию, обна-

руженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

 оценивает утверждения, сделан-

ные в тексте, исходя из своих пред-

ставлений о мире; 

 находит доводы в защиту своей 

точки зрения  

 критически относится к реклам-

ной информации; 

 находит способы проверки про-

тиворечивой информации; 

 определяет достоверную инфор-

мацию в случае наличия противоре-

чивой или конфликтной ситуации 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

как инструмент формирования универсальных учебных действий 
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Одним из путей формирования УУД является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющие следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их лично-

стными, так и социальными мотивами; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом, 

чтобы обучающиеся овладели нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобрели навыки индивидуальной само-

стоятельной работы и сотрудничества в коллективе. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности станут: предметные 

результаты, интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности 

в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающие-

ся должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

её организации.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретатель-

ства, урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, 

урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработ-

ка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнооб-

разные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое 

во времени. 



145 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заняти-

ях: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначен-

ными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дис-

танционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполне-

ние ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рас-

сматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 

и личностных результатов обучающихся. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержа-

нии нескольких, как в короткие сроки, так и в течение длительного промежутка времени. 

Проект может быть индивидуальным или групповым, в состав участников проектной ра-

боты могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и роди-

тели, и учителя. 

Индивидуальный проект представляет собой самостоятельную работу, осуществ-

ляемую обучающимся на протяжении длительного периода. В ходе нее подросток получа-

ет возможность научиться планировать и работать по плану. Кроме того, проектная дея-

тельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-

концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), разви-

тию информационной компетентности.  

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, про-

являющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 
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2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассмат-

риваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-

тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, исполь-

зовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктив-

ных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано 

ответить на вопросы. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые но-

сители) и др. 

Результаты проектной деятельности могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 

 

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по формированию и 

развитию компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

Ключевую роль в формировании УУД играет освоение ИКТ-компентентности. Ин-

формационно-коммуникативная компетентность – это способность обучающихся исполь-

зовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для 

ее поиска, организации, обработки, оценки, распространения, которая достаточна для то-

го, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становления информационного общества.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают: 
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 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы, элективные курсы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся:  

 выполнение на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности заданий, вклю-

чающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов ор-

ганизации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования УУД. Курс информатики в 7-9-х классах систематизирует и дополняет 

имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную 

технологическую деятельность в информационную картину мира.  

В таблице представлены виды действий, содержание действия ИКТ, формируемые 

на уроках по всем образовательным областям. 

Образователь-

ные области 

Виды  

действий 

Содержание действия / 

критерии сформированности компонентов действий 

Технология, 

информатика 

обращение с 

устройствами 

ИКТ 

 

 подключает устройства ИКТ к электрическим и ин-

формационным сетям; 

 соединяет устройства ИКТ (блоки компьютера, уст-

ройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т.д.) с использованием проводных и беспро-

водных технологий; 

 правильно входит в операционную систему и завер-
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шает работу с ней; 

 осуществляет информационное подключение к ло-

кальной сети и глобальной сети Интернет; 

 размещает в информационной среде различные ин-

формационные объекты; 

 соблюдает требования техники безопасности, гигие-

ны, эргономики и ресурсосбережения при работе с уст-

ройствами ИКТ; 

 использует в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации 

человеком. 

Естественно-

научные пред-

меты, искусст-

во, иностран-

ный язык, рус-

ский язык, фи-

зическая куль-

тура, внеуроч-

ная деятель-

ность 

фиксация изо-

бражений и 

звуков 

 осуществляет фиксацию изображений и звуков в хо-

де процесса обсуждения, проведения эксперимента, при-

родного процесса, фиксацию хода и результатов проект-

ной деятельности; 

 учитывает смысл и содержание деятельности, выде-

ляет отдельные элементы объектов и процессов, обеспе-

чивает качество фиксации существенных элементов; 

 выбирает технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной це-

лью; 

 проводит обработку цифровых фотографий с ис-

пользованием возможностей специальных компьютер-

ных инструментов, создает презентации на основе циф-

ровых фотографий; 

 проводит обработку цифровых звукозаписей с ис-

пользованием возможностей специальных компьютер-

ных инструментов; 

 осуществляет видеосъёмку и проводит монтаж от-

снятого материала с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов; 

 различает творческую и техническую фиксацию зву-

ков и изображений; 

 использует возможности ИКТ в творческой деятель-

ности. 

Русский язык, 

иностранный 

язык, литера-

тура, история 

создание пись-

менных сооб-

щений 

 

 создает текст на русском языке с использованием 

слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

 сканирует текст и осуществляет распознавание ска-

нированного текста; 

 осуществляет редактирование и структурирование 

текста в соответствии с его смыслом средствами тексто-

вого редактора; 

 создает текст на основе расшифровки аудиозаписи, в 

том числе нескольких участников обсуждения, осущест-

влять письменное смысловое резюмирование высказыва-

ний в ходе обсуждения; 
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 использует средства орфографического и синтакси-

ческого контроля русского текста и текста на иностран-

ном языке. 

Технология, 

обществозна-

ние география, 

история, мате-

матика 

создание гра-

фических объ-

ектов 

 

 создает различные геометрические объекты с ис-

пользованием специальных компьютерных инструмен-

тов; 

 создает диаграммы различных видов (алгоритмиче-

ские, концептуальные, классификационные, организаци-

онные, родства и др.) в соответствии с решаемыми зада-

чами; 

 создает специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические; 

 создает графические объекты с использованием ком-

пьютерных инструментов и устройств; 

 создает мультипликационные фильмы; 

 создает виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Искусство, 

внеурочная 

деятельность 

создание музы-

кальных и зву-

ковых сообще-

ний 

 использует звуковые и музыкальные редакторы; 

 использует программы звукозаписи и микрофоны; 

 использует музыкальные редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для решения творческих за-

дач. 

Технология, 

литература, 

русский язык, 

иностранный 

язык, искусство 

создание, вос-

приятие и ис-

пользование 

гипермедиа со-

общений 

 работает с особыми видами сообщений: диаграмма-

ми (алгоритмические, концептуальные, классификацион-

ные, организационные, родства и др.), картами (геогра-

фические, хронологические) и спутниковыми фотогра-

фиями, в том числе в системах глобального позициони-

рования; 

 проводит деконструкцию сообщений, выделяет в них 

структуры, элементы и фрагменты;  

 использует при восприятии сообщений внутренние и 

внешние ссылки; 

 формулирует вопросы к сообщению, создает краткое 

описание сообщения; цитирует фрагменты сообщения; 

 проектирует дизайн сообщений в соответствии с за-

дачами и средствами доставки. 

Все образова-

тельные облас-

ти, внеурочная 

деятельность 

 

Коммуникация, 

социальное 

взаимодействие 

 

 выступает с аудиовидеоподдержкой; 

 участвует в обсуждении (аудиовидеофорум, тексто-

вый форум) с использованием возможностей Интернета; 

 использует возможности электронной почты для ин-

формационного обмена; 

 ведет личный дневник (блог) с использованием воз-

можностей Интернета; 

 осуществляет образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного учреж-

дения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, форми-
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рование портфолио); 

 соблюдает нормы информационной культуры, этики 

и права; с уважением относится к частной информации и 

информационным правам других людей; 

 взаимодействует в социальных сетях, работает в 

группе над сообщением; 

 участвует в форумах в социальных образовательных 

сетях; 

 взаимодействует с партнёрами с использованием 

возможностей Интернета (игровое и театральное взаимо-

действие). 

История, лите-

ратура, техно-

логия, инфор-

матика и дру-

гие предметы 

поиск и органи-

зация хранение 

информации  

 

 использует различные приёмы поиска информации в 

Интернете, анализирует результаты поиска; 

 использует приёмы поиска информации на персо-

нальном компьютере, в информационной среде учрежде-

ния и в образовательном пространстве; 

 использует различные библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

 создает и заполняет базы данных; 

 формирует собственное информационное простран-

ство: создает системы папок и размещает в них инфор-

мационные источники, размещает информацию в Интер-

нете. 

Естественные 

науки, общест-

вознания, ма-

тематика 

анализ инфор-

мации, матема-

тическая обра-

ботка данных 

исследования 

 вводит результаты измерений и другие цифровые 

данные для их обработки, в том числе статистической и 

визуализации; 

 строит математические модели; 

 проводит эксперименты и исследования в виртуаль-

ных лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике; 

 проводит естественнонаучные и социальные измере-

ния, вводит результаты измерений и других цифровых 

данных, обрабатывает их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

 анализирует результаты своей деятельности и затра-

чиваемых ресурсов. 

Технология, 

математика, 

информатика, 

обществозна-

ние 

моделирование, 

проектирование 

и управление 

 

 моделирует с использованием виртуальных конст-

рукторов; 

 конструирует и моделирует с использованием мате-

риальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью; 

 моделирует с использованием средств программиро-

вания; 

 проектирует и организовывает свою индивидуаль-

ную и групповую деятельность, организовывает своё 

время с использованием ИКТ; 
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 проектирует виртуальные и реальные объекты и 

процессы, использует системы автоматизированного 

проектирования. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучаю-

щихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 

 

Планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области исполь-

зования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающи-

мися. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных пла-

нируемых результатов обучающийся смогут: 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, не-

обходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную спо-

собность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проек-

тор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспровод-

ных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе че-

рез сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объ-

екты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-

режения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве ос-

новных планируемых результатов станут умения: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использо-

ванием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
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В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве ос-

новных планируемых результатов обучающиеся смогут: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций 

и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы дан-

ных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет ин-

формационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов обучающиеся смогут: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных пла-

нируемых результатов обучающиеся смогут: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, клас-

сификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве ос-

новных планируемых результатов обучающиеся смогут: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодиро-

вания и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 
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В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых резуль-

татов обучающиеся смогут: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концеп-

туальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географиче-

ские, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобаль-

ного позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных уст-

ройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов обучающиеся смогут: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естест-

венным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов обучающиеся смогут: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информацион-

ные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов обучающиеся смогут: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

школы (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и соци-

альных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
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 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-

ситься к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых не-

совместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Планируемые результаты сформированности УУД 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий разви-

тия государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание госу-

дарственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

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

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного насле-

дия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понима-

ние конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социаль-

ных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявле-

ниях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных си-

туациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
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 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толе-

рантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окру-

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

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах воз-

растных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных об-

щественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окруже-

ния, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы 



156 

 

и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требова-

ниям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выра-

жающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выде-

ленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реа-

лизации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процес-

са. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учиты-

вать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эф-

фективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осоз-

нанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или пред-

полагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
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• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложно-

сти в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути дос-

тижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координиро-

вать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совме-

стной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не вра-

ждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное вы-

сказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстника-

ми, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыс-

лей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 
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в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; догова-

риваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерст-

во); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в со-

вместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собствен-

ных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотруд-

ничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности друго-

го, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-
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лиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ог-

раничение понятия; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрица-

ния); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследова-

ния; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюде-

ния и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргумен-

тации. 
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Кадровое обеспечение реализации Программы  

формирования и оценки универсальных учебных действий 

Требования к кадровому обеспечению являются основой социального заказа системе 

педагогического образования, выражающегося в требованиях к результатам освоения 

ООП ООО, к программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических кадров. 

С целью развития кадрового потенциала школы в соответствии с происходящими 

изменениями в системе образования разработан и реализуется проект «Вутрикорпоратив-

ное обучение по формированию профессионально-личностных компетенций педагога». 

Требования к педагогу, реализующему ООП ООО в соответствии с ФГОС, представ-

лены в таблице: 

Учитель должен знать Учитель должен уметь 

 разрабатывать 

Учитель должен уметь  

правильно действовать 

1. Проблемы общего образо-

вания 

2. Результаты, которые мо-

гут быть получены после 

реализации ФГОС 

3. Сущностные идеи, поло-

женные в основу ФГОС 

4. Способы, механизмы, ин-

струменты, технологии, ис-

пользуемые в ФГОС для дос-

тижения планируемых ре-

зультатов  

5. Методы работы самих 

учащихся для достижения 

планируемых результатов 

6. Методы обучения уча-

щихся работе в новых техно-

логиях, направленных на 

достижение планируемых 

результатов 

7. Методы оценки плани-

руемых результатов 

8. Перечень учебников и по-

собий, соответствующих 

требованиям ФГОС 

9. Возможности УМК для 

реализации требований 

ФГОС 

10. Источники, из которых 

можно получить информа-

1. Рабочую программу по 

учебному предмету 

2. Планы уроков различных 

типов, соответствующих ис-

пользуемой технологии обу-

чения  

3. Упражнения для само-

стоятельной индивидуальной 

работы учащихся  

4. Систему дифференциро-

ванных самостоятельных уп-

ражнений школьников 

5. Задания для самостоя-

тельной парной и групповой 

работы учащихся 

6. Тематику и содержание 

учебных проектов; задания 

для проектной деятельности 

учащихся, критерии оценки 

проектов учащихся. 

7. Новые тексты заданий для 

текущего и итогового кон-

троля 

8.  Показатели для словесной 

оценки результатов решения 

учебных задач и ситуаций 

9.  Тестовые контрольные 

задания 

10. Задания для компьютер-

ного контроля 

1. Проводить уроки (учеб-

ные занятия) различных ти-

пов 

2. Применять целостную 

технологию и отдельные 

приемы и методы работы с 

учащимися, позволяющие 

достичь запланированных 

результатов 

3. Анализировать проведен-

ные уроки (учебные занятия) 

и выявлять скрытые причины 

их недостатков 

4. Обучать школьников но-

вым приемам учебной дея-

тельности, которыми они 

должны пользоваться на за-

нятиях для достижения за-

планированных результатов 

5. Оценивать результатив-

ность деятельности учеников 

по освоению новой для них 

технологии учебной деятель-

ности 

6. Оценивать степень дости-

жения учениками запланиро-

ванных результатов и выяв-

лять причины их типичных и 

индивидуальных недостатков 

у учеников 



161 

 

цию по реализации ФГОС 11. Структуру и содержание 

портфолио ученика 

12. Систему формирования 

УУД в рамках преподавания 

предмета и учебного занятия 

 

В процессе реализации Программы формирования и развития универсальных учеб-

ных действий будет осуществляться мониторинг успешности освоения и применения 

УУД.  

Для формирования и оценки УУД используются различные типы заданий: 

 задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать 

УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

Задачи формирования и развития УУД конструируются учителем на основании сле-

дующих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития или оценки уров-

ня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных) предполагает осуществление субъектом следующих навыков:  

ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практи-

ческих заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым задани-

ям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конст-

рукт задачи, менять некоторые из её условий. 

Используются следующие типы задач по формированию и развитию УУД: 

Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные УУД 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я – концепции;  

 участие в проектах;  

 творческие задания;  
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 на смыслообразование;  

 на формирование мотивации;  

 на нравственно-этическое оценивание 

 самооценка события, происшествия; 

 самоанализ;  

 ролевые игры в рамках тренинга;  

 подведение итогов урока;  

 мысленное воспроизведение и анализ 

картины, ситуации, книги, фильма;  

 зрительное, моторное, вербальное вос-

приятие живописи, музыки, фильма 

Коммуникативные УУД 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление со-

трудничества с учителем и сверстниками; 

 на передачу информации и отображе-

ние предметного содержания; 

 на умение с достаточной  

 полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и  

 условиями коммуникации; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

 составление задания партнеру; 

 отзыв на работу товарища - парная ра-

бота по выполнению заданий, поиску ин-

формации и т.д.; 

 групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д. 

 диалоговое слушание (формулирование 

вопросов для обратной связи); 

 диспуты, дискуссии, задания на разви-

тие диалогической речи (обсуждение, убеж-

дение, приглашение и т.д.); 

 задания на развитие монологической 

речи (составление рассказа, описание, объ-

яснение и т.д.); 

 ролевые игры в рамках тренинга, груп-

повые игры 

Познавательные УУД 

 на самостоятельное выделение и фор-

мулирование учебной цели; 

 на информационный поиск; 

 на знаково-символические действия; 

 на структурирование знаний; 

 на произвольное и осознанное построе-

ние речевого высказывания (устно и пись-

менно); 

 на смысловое чтение текстов различ-

ных жанров; 

 на извлечение информации всоответст-

вии с целью чтения;  

 на рефлексию способов и условий дей-

ствия, их контроль и оценка; 

 критичность 

 задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач; 

 задания на нахождение отличий, срав-

нение, поиск лишнего, упорядочивание, це-

почки, оценивание и т.д.; 

 задания на поиск информации из раз-

ных источников; 

 задачи и проекты на проведение эмпи-

рического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоре-

тического исследования; 

 задачи на смысловое чтение; 

 составление схем составление схем – 

опор; 

 - работа с планом, тезисами, конспек-

тами; 

 составление и расшифровка схем, диа-

грамм, таблиц; 

 работа со словарями и справочниками 
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Регулятивные УУД 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на рефлексию 

 

 маршрутные листы; 

 парная и коллективная деятельность; 

 задания, нацеленные на оценку, при-

кидку и прогнозирование результата; 

 задания на самопроверку результата, 

оценку результата, коррекцию (преднаме-

ренные ошибки); 

 задания, обучающие пошаговому и ито-

говому контролю результатов, планирова-

нию решения задачи и прогнозированию 

результата; 

 задания, содержащие элементы проект-

ной и исследовательской деятельности;  

 самоконтроль и самооценка; 

 взаимоконтроль и взаимооценка; 

 дифференцированные задания; 

 выполнение различных творческих ра-

бот, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной вер-

сий, обсуждение и презентацию; 

 тренинговые и проверочные задания; 

 подготовка мероприятия (праздника, 

концерта и т.д.), включающая в себя плани-

рование этапов выполнения работы, отсле-

живание продвижения в выполнении зада-

ния, соблюдение графика подготовки и пре-

доставления материалов, поиск необходи-

мых ресурсов, распределение обязанностей 

и контроль качества выполнения работы; 

 подготовка материалов для школьного 

сайта, школьной газеты, выставки. 

 

Методы и инструментарий для определения сформированности УУД представлены в 

таблице. 

Вид УУД /  

составляющие 

Методы  

диагностики 

Инструментарий 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

личностное самоопреде-

ление 

анкетирование  Методика «Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности» (О.А. Кабанова)  

 Задание «Самоанализ. Кто Я? Какой 

Я?» 

смыслообразование анкетирование, 

наблюдение 

 Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса (по Г.Ю. Ксензо-
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вой) 

 Опросник мотивации  

нравственно-этические 

ценности 

анкетирование, 

наблюдение 

Задания: 

 Моральный смысл 

 Кодекс моральных норм 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

целеполагание типовые зада-

ния по образцу, 

наблюдение 

 Методика Н.М. Пейсахова 

 Задание «Учебные цели» 

планирование типовые зада-

ния по образцу 

Задания: 

 Планирование учебной работы 

 Планируем неделю 

 Общее планирование времени 

 Планируем свой день 

 Еженедельник 

прогнозирование наблюдение  Методика Н.М. Пейсахова 

 Задание «Рефлексия своей способности 

к самоуправлению» 

контроль типовые зада-

ния по образцу, 

наблюдение 

Задания: 

 Рефлексия своей способности к само-

управлению 

 Оцениваем свою работу 

 Критерии оценки 

Методики: 

 Самооценка 

 Реализация целей – ценностей 

коррекция 

оценка, саморегуляция 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

общеучебные универсальные действия: 

основы проектно-

исследовательской дея-

тельности 

типовые зада-

ния по образцу 

 

Задания: 

 Умение выстраивать стратегию поиска 

решения задач 

 Эмпирическое исследование 

 Любимые передачи 

 Выбор транспорта 

развитие стратегии смы-

слового чтения и работа с 

информацией 

типовые зада-

ния по образцу 

 

 Методика А.Е. Падалко 

 Конструктор задач 

 Стратегия «Зигзаг» (Э. Арансон) 

Задания: 

 Диалог с текстом 

 Учимся задавать вопросы 

 Озаглавливание текста 

 Пословицы 

 Эпиграф 

 Сочиняем сказку 

 Понимание научного текста 

 Приемы осмысленного текста в озна-
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комительном чтении 

 Постановка вопросов к тексту 

умение использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе 

моделей и схем для изу-

чаемых объектов и про-

цессов 

типовые зада-

ния по образцу 

Задания на фиксирование в модели общий 

способ действия, применимый к решению 

различных конкретных задач 

постановка и решение 

проблем: 

 формулировка про-

блемы; 

 самостоятельное соз-

дание способов решения 

проблем 

типовые зада-

ния по образцу 

 

 Стратегия решения проблем «Идеал» 

(Дж. Брэмсфорд) 

 Прием «Фишбоун» (Д. Баланк) 

 Учебно-познавательные и практические 

задачи 

логические умения: 

сравнение, анализ и син-

тез, сериация, классифи-

кация, обобщение, дока-

зательство и др. 

типовые зада-

ния по образцу 

 

 Конструктор задач 

 Концептуальные таблицы, таблицы-

синтеза и др. 

 Комплексные задания на межпредмет-

ной основе: 

- Найти правило 

- Составление слов из элементов по пра-

вилу 

- Отсутствующая буква 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументиро-

вать их  

педагогиче-

ское наблю-

дение 

Задания: 

 Кто прав 

 Общее мнение 

 Совместное рисование 

Дискуссия 

 

умение понимать раз-

личные позиции других 

людей и стремиться к 

координации действий в 

сотрудничестве  

умение адекватно ис-

пользовать речевые 

средства для решения 

различных коммуника-

тивных задач 
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2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 
 

Рабочие программы учебных предметов составлены в соответствии с: 

 требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными Фе-

деральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года №1897 (в 

ред. приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1577); 

 Примерными программами учебных предметов (Примерная ООП ООО, одобрен-

ная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию). 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и разви-

тия обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых 

для развития их личностных и познавательных качеств. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личност-

ных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвали-

дами. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов представлены в приложении. 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

«МИКС. Мобильность. Инновационность. Креативность. Сотворчество» 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и социа-

лизации обучающихся на уровне основного общего образования «МИКС. Мобильность. 

Инновационность. Креативность. Сотворчество» являются Закон Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), Федераль-

ный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 17 де-

кабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями от 

31.12.2015 № 1577), Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Международная конвенция «О правах ребенка», Всеобщая деклара-

ция прав человека, Концепция дополнительного образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5», Програм-

ма развития МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» на 2016 – 2020 годы. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования «МИКС. Мобильность. Инновационность. Креативность. Сотворчество» (да-

лее Программа) строится на основе базовых национальных ценностей российского обще-

ства, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоро-

вье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, челове-

чество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, при-

нимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях много-

национального народа России.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значи-

мую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общест-

ва и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этниче-

скую специфику ХМАО-Югры, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  
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 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этниче-

ской или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского обще-

ства, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской граждан-

ской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, ус-

тановленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ро-

лях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских орга-

низациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по инте-

ресам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объедине-

ний, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  
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 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессио-

нальным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке 

труда и работой службы занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, обра-

зовательными организациями высшего образования, совместную деятельность с родите-

лями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональ-

ной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, осо-

бенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные 

виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучаю-

щихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и 

выбора профессии;  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на ос-

нове осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здоро-

вого питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на осно-

ве навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по во-

просам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилакти-
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ки употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекци-

онных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического со-

стояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосто-

рожности при выборе варианта поведения.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соот-

ветствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного по-

ведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессио-

нальной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особен-

ностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здо-

рового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, пси-

хологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных состав-

ляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа реализуется на основе сотрудничества субъектов образовательных отно-

шений и социальных партнеров: шефствующего предприятия Комсомольское ЛПУМГ, 

МБОУ ДОД ДЮЦ «Прометей», МБУ ДО «Детская школа искусств», 9 отряд федеральной 

противопожарной службы по ХМАО-Югре, ГИББД, КДЦ «Югра – Презент», музей исто-

рии и этнографии Югорска, Югорский храм Преподобного Сергия Радонежского. Соци-

альное партнерство позволяет создать открытое образовательное пространство общекуль-

турного и социального развития ученика, обмен реальными образовательными ресурсами 

и обогащение форм социального взаимодействия учащихся со сверстниками и взрослыми 

в ходе реализации разных видов деятельности. 

В качестве организационно-технологической основы взаимодействия субъектов об-

разовательных отношений выступает организационно-содержательная модель Фестиваль-

ного движения, позволяющая повысить эффективность воспитательного процесса через 

включение каждого ребенка в интеллектуальную и творческую деятельность.  
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Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающе-

го судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонациональ-

ного народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации:  

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ог-

раничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, по-

мощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными ком-

петенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружаю-

щими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстни-

ками, старшими и младшими.  

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, обще-

ственно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и мо-

ральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-

вести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способ-

ности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-

ственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и об-

щественно полезной деятельности; 
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 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представле-

ниями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать, аргументировано отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыс-

лям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённо-

сти и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и ин-

тересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения про-

тивостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угро-

зу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя иден-

тичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, эт-

нического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы 

о процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педа-

гогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и соци-

ально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 
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 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, пред-

ставлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различ-

ных социальных и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конст-

руктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, госу-

дарству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религи-

ям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли тра-

диционных религий в историческом и культурном развитии России; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, ре-

лигиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

 формирование опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-

циализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей  

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 
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Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего обра-

зования классифицированы по направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека; 

 воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни;  

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстети-

ческой культуры — эстетическое воспитание.  

Все направления воспитания и социализации дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных тра-

диций. Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, вос-

питанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 обеспечивающего максимальное вовлечение детей и родителей в планирование, 

организацию и анализ жизнедеятельности классного коллектива (проект «Наше классное 

дело»; 

 включающего урочную и внеурочную общественно значимую деятельность, сис-

тему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик; 

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

 выявление актива, позволяющего воплощать в жизнь идеи формирования и рас-

ширения образовательного сообщества; 

 расширение круга субъектов образования, а также привлечение представителей 

профессиональных сообществ; 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потреб-

ности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность уча-

стников образовательных отношений при разработке и реализации общешкольного соци-

ально-значимого проекта: коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее 

точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов кол-

лективной жизнедеятельности. 
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Основными направлениями деятельности школы по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровь-

есберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся яв-

ляются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гума-

нистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобще-

ние обучающихся к общественной деятельности, участие в деятельности ДО «Наши де-

ла», в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, 

класса, города; приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобрете-

ние знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; фор-

мирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, ус-

пешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителя-

ми) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и воз-

растных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах сво-

его профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приоб-

ретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающих-

ся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению про-

фессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессио-

нальным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке 

труда и работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной 

ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педа-

гогов;  
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 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере са-

мопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие моти-

вации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здо-

рового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физиче-

ской культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение обу-

чающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний 

о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транс-

портных, готовности активно им противостоять; овладение современными оздоровитель-

ными технологиями; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование ус-

тойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – 

наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., 

как факторам ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе;  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере ис-

кусства. 

Принципы организации содержания воспитания и социализации обучающихся 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат 

следующие принципы. 

1. Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального разви-

тия личности.  

2. Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социаль-

но-педагогическое пространство школы. Аксиологический принцип позволяет его 

дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказы-

вать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 
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3. Принцип следования нравственному примеру. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности школы наполнено примерами нравст-

венного поведения.  

4. Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании цен-

ностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого дру-

гого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалоги-

ческой основе.  

5. Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой 

сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддержи-

вается примерами — происходит проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока 

ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого.  

6. Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отно-

шений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни.  

7. Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Эффективная организа-

ция воспитания и социализации современных подростков стоится при согласова-

нии социально-педагогической деятельности различных общественных субъек-

тов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спор-

та, традиционных религиозных и общественных организаций и др.  

8. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содер-

жания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их ду-

ховно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вме-

сте с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жиз-

ни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих совре-

менную жизнь; 
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 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей се-

мьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагоги-

чески организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу модели уклада 

школьной жизни - Фестивальное движение как средство воспитания и социализации уча-

щихся, в рамках которого разрабатываются и реализуются общешкольные и классные со-

циально-ориентированные проекты. 

Фестивальное движение - это создание единого образовательно-воспитательного 

пространства школы. Пространство мира деятельности и представлений, воображения, 

культурных смыслов и знаков, где множество идей, понятий, научных знаний и человече-

ских ценностей, переживаний, эмоций. 

Фестивальное движение – это большая социоролевая игра, направленная на создание 

условий свободы, творчества, уважения каждого отдельного ученика и взаимодействие с 

окружающим миром, где каждый включен в активный познавательный процесс. 

Особенность фестивальных проектов в том, что каждый ребенок имеет возможность 

выбора различных видов деятельности (учебной, художественной, спортивной, и др.), 

включен в них посредством диалога, самореализуется на принципах взаимообогащения, 

взаимоуважения, сотрудничества учителей, учеников, родителей и администрации, т.е. 

приобретает позитивный опыт совместной деятельности детей и взрослых через интегра-

цию урочной и внеурочной деятельности.  

Основные образовательные мероприятия Фестивального проекта 

№ Мероприятия  Срок 

реализации 

Результат  Ответственные 

1 «Разведка»: плани-

рование содержа-

ния, форм участия в 

проекте 

сентябрь –

октябрь 

выбор тем, форм участия в 

проекте классными коллек-

тивами 

классный руко-

водитель, ини-

циативные груп-

пы 

2 Реклама классных 

проектов «Необыч-

ное в обычном» в 

рамках общешколь-

ного проекта 

ноябрь  информация по теме про-

екта класса 

 рекламные афиши проек-

тов, анонс мастер - клас-

сов, экскурсий и др. 

педагоги-

организаторы, 

классный руко-

водитель 

 

3 «Исторический вы-

бор»: 

ноябрь – де-

кабрь 

 сценарии мероприятий 

 программы по созданию 

классный руко-

водитель, ини-
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 изучение истори-

ческих источни-

ков, литературных 

произведений 

 организация кино-

просмотров, мас-

тер-классов, экс-

курсий по теме 

проекта класса 

 работа в архиве 

 работа в библио-

теке 

 встречи со специа-

листами предпри-

ятий и учреждений 

города 

 познавательно-

игровые занятия 

 социально значи-

мые дела 

 дискуссии и дис-

путы 

 сочинения и твор-

ческие работы 

 интерактивные, 

ролевые игры 

 семейные поси-

делки 

 творческие мас-

терские 

проектных продуктов 

 костюмы 

 поделки 

 и т.п. 

циативные груп-

пы 

4 Фестиваль мастер-

классов «По секрету 

всему свету» в рам-

ках общешкольного 

проекта 

декабрь  интеллектуальная и твор-

ческая активность детей 

 социальное взаимодейст-

вие всех субъектов обра-

зовательных отношений с 

использованием возмож-

ностей культурно - обра-

зовательного пространст-

ва города Югорска. 

классный руко-

водитель, соци-

альные партнеры 

5 Фестиваль достиже-

ний «Территория 

смыслов» в рамках 

общешкольного 

проекта 

март-апрель  представление образова-

тельных продуктов 

 гала-концерт победителей 

Фестиваля проектов 
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Для реализации Фестивальных проектов используются образовательные технологии, 

представленные в таблице. 

 

Технологии 5-11 лет 12-14 лет 15-18 лет 

Социальные  Творческие мастер-

ские, познаватель-

ные, ролевые игры на 

конкретном истори-

ческом и литератур-

ном, сказочном мате-

риале  

Историческая рекон-

струкция, моделиро-

вание социальных 

институтов, творче-

ские мастерские 

Анализ принципов 

устройства, причин 

происхождения, мо-

делирование истори-

ческих, современных 

и возможных обще-

ственных институтов 

и способов организа-

ции социальной жиз-

ни 

Культурной 

политики 

Праздники, дизайн 

личного и совместно-

го жизненного про-

странства  

Воссоздание пред-

метной, культурной 

среды народов ханты 

и манси 

Разработка сценария 

и проведение куль-

турного события 

Визуальные Рисованная и пластилиновая анимация, ку-

кольный театр, спектакль, создание кукол и 

декораций 

 

Научного  

познания 

Знакомство с многообразием растительного и 

животного мира 

Междисциплинарные 

исследования соци-

альных и природных 

систем 

Регионального 

развития 

Образовательное путешествие: знакомство с 

природным и культурно-этническим много-

образием региона; физическое и виртуальное 

моделирование ландшафтных, архитектурных 

комплексов 

Реконструкция логи-

ки исторических ре-

шений, сформиро-

вавших регион. Ана-

лиз проблем и пер-

спектив развития го-

рода 

  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социаль-

ной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с ус-

пешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоя-

тельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятель-

ности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 

самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  
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 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучаю-

щихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рам-

ках отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в со-

циальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необхо-

димости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия 

в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации выстраи-

ваются в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов общей 

заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подго-

товка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

 



182 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Содержание Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

 Общее представление о политическом устройстве рос-

сийского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства, их историческом про-

исхождении и социально-культурном значении, о ключе-

вых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского 

общества, их истории и современном состоянии в России 

и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, охраняющих общественный по-

рядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей граж-

данина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, 

знание национальных героев и важнейших событий оте-

чественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, 

школе, общественных местах, к невыполнению челове-

ком своих общественных обязанностей, к антиобщест-

венным действиям, поступкам. 

 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом уст-

ройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни об-

щества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации.  

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, ис-

полнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в рам-

ках Фестиваля «Знаю – Умею - Действую», в процессе бесед, экскур-

сий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памят-

ным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным твор-

чеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмот-

ра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экс-

курсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, со-

держанием и значением государственных праздников (в рамках Фести-

валя «Служу России», в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении меро-

приятий, посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриоти-

ческой и гражданской направленности, детско-юношеских движений, 
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организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, 

встреч и бесед с представителями общественных организаций, волон-

терской деятельности, посильного участия в социальных проектах и ме-

роприятиях). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, кон-

курсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрос-

лыми — представителями разных народов России, знакомятся с особен-

ностями их культур и образа жизни (в рамках проведения фестивалей, в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности 

Человека и человечности используется потенциал уроков предметных 

областей «Филология», «Общественно-научные предметы», совместных 

дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов.  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отно-

шений к России как Отечеству обеспечивается в ходе внеурочной дея-

тельности (воспитательных мероприятий), в составе коллектива учени-

ческого класса, организатором здесь выступает классный руководитель 

и педагоги школы. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 Осознанное принятие роли гражданина, знание граждан-

ских прав и обязанностей, приобретение первоначального 

опыта ответственного гражданского поведения; 

В рамках Фестивального движения: 

 приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудни-

чества: сотрудничество со сверстниками, учителями, родителями, 
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 усвоение позитивного социального опыта, образцов по-

ведения подростков и молодёжи в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, пси-

хологических установок, знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в современном об-

ществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной дея-

тельности и общения со сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с реальным социальным окруже-

нием в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соот-

ветствующих подростковому возрасту: 

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследни-

ка (наследницы); 

 социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный в определённых вопросах, ру-

ководитель, организатор, помощник, собеседник, слуша-

тель; 

 социальные роли в обществе: гендерная, член определён-

ной социальной группы, потребитель, покупатель, пасса-

жир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник; 

 формирование собственного конструктивного стиля об-

щественного поведения. 

другими участниками проектов; 

 разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практи-

ческих разовых мероприятий или организации систематических про-

грамм, решающих конкретную социальную проблему школы, города; 

 активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума; 

 учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие соци-

альные отношения в ходе выполнения ролевых проектов; 

 активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах от-

ношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школь-

ного самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих 

органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства 

и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основ-

ных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех 

уровнях управления школой и т.д.; 

 овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, са-

мовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 Сознательное принятие базовых национальных россий-

ских ценностей; 

 любовь к школе, своему городу, народу, России, к герои-

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отно-

шений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, 
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ческому прошлому и настоящему нашего Отечества; же-

лание продолжать героические традиции многонацио-

нального российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений; понимание вы-

сокой ценности человеческой жизни; стремление строить 

свои отношения с людьми и поступать по законам совес-

ти, добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни чело-

века и общества, нравственной сущности правил культу-

ры поведения, общения и речи, умение выполнять их не-

зависимо от внешнего контроля; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в вы-

полнении учебных, учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; стремление преодолевать трудности и до-

водить начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, 

действий и поступков; готовность к самоограничению 

для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную про-

грамму самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для 

жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, про-

явлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лице-

мерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

округу. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, жи-

вых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотно-

шениях в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье 

(в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, от-

крытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, рас-

крывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему по-

колению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организа-

ций. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
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 Присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов России как одно из на-

правлений общероссийской гражданской идентичности; 

 умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных фор-

мах деятельности;  

 понимание взаимной связи здоровья, экологического ка-

чества окружающей среды и экологической культуры че-

ловека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического (сила, ловкость, вынос-

ливость), физиологического (работоспособность, устой-

чивость к заболеваниям), психического (умственная ра-

ботоспособность, эмоциональное благополучие), соци-

ально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимо-

сти от экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, уча-

стию в спортивных соревнованиях, туристическим похо-

дам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

 представления о факторах окружающей природно-

социальной среды, негативно влияющих на здоровье че-

ловека; способах их компенсации, избегания, преодоле-

ния; 

 способность прогнозировать последствия деятельности 

В рамках Фестиваля «Агентство рекламы здоровья» получают 

представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возмож-

ностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья. 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового об-

раза жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные 

представления для младших школьников, сверстников. Просматривают 

и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в при-

родной и городской среде: организовывать экологически безопасный 

уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электро-

энергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в практических делах, проведения эколо-

гических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков техноло-

гии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологиче-

ских мероприятий.  

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности экологических патрулей; создании и реализации коллек-

тивных природоохранных проектов. 

Составляют режим занятий физической культурой, спортом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компь-

ютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бе-

сед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работника-

ми, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверст-

ников и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, за-

висимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тре-
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человека в природе, оценивать влияние природных и ан-

тропогенных факторов риска на здоровье человека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружающей среды, биоразнообра-

зия, экологическую безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого раз-

вития; готовность участвовать в пропаганде идей образо-

вания для устойчивого развития; 

 знание основ законодательства в области защиты здоро-

вья и экологического качества окружающей среды и вы-

полнение его требований; 

 овладение способами социального взаимодействия по во-

просам улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о 

вкладе разных профессий в решение проблем экологии, 

здоровья, устойчивого развития общества; 

 развитие экологической грамотности родителей, населе-

ния, привлечение их к организации общественно значи-

мой экологически ориентированной деятельности; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной орга-

низации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду 

и творчеству для успешной социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитар-

но-гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактив-

нингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-

юношеских общественных экологических организаций, мероприятиях, 

проводимых общественными экологическими организациями. 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просвети-

тельские проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбере-

жение, экология и бизнес и др. 
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ных веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к лицам и организациям, про-

пагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии 

 Понимание необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ образования; 

 осознание важности непрерывного образования и само-

образования в течение всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании материальных, социаль-

ных и культурных благ; знание и уважение трудовых тра-

диций своей семьи, трудовых подвигов старших поколе-

ний; 

 умение планировать трудовую деятельность, рациональ-

но использовать время, информацию и материальные ре-

сурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществ-

лять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и 

учебно-трудовой деятельности, общественно полезным 

делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисци-

плинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

 готовность к выбору профиля обучения или профессио-

нальному выбору в случае перехода в систему профес-

В рамках Фестиваля «Мир профессий» участвуют в экскурсиях 

на предприятия и учреждения города, в ходе которых знакомятся с раз-

личными видами труда, с различными профессиями. Знакомятся с про-

фессиональной деятельностью и жизненном пути своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении «Рекламы про-

фессии», творческих конкурсах школы и города. 

Участвуют в подготовке и реализации классных проектов «Наше 

классное дело», проведении конкурсов, научно-практической конферен-

ции, вечера встречи с выпускниками. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимо-

действия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности 

(в ходе сюжетно-ролевых омических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров и 

т.д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессио-

нальной и трудовой деятельности). 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам. Занимаются в 

технических и предметных кружках. 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности 

школы и города. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные приме-

ры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жиз-
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сионального образования (умение ориентироваться на 

рынке труда, в мире профессий, в системе профессио-

нального образования, соотносить свои интересы и воз-

можности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для про-

фильного или профессионального образования); 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, учебникам, лич-

ным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и 

школе; готовность содействовать в благоустройстве шко-

лы и её ближайшего окружения; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пас-

сивности в образовании и труде. 

ни. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудо-

вых отношений и выбора будущей профессии осуществляется через ин-

формирование обучающихся об особенностях различных сфер профес-

сиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, россий-

ского и международного спроса на различные виды трудовой деятельно-

сти; использование средств психолого-педагогической поддержки обу-

чающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональ-

ной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонно-

стей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии. Деятельность по этому направлению включает сотрудниче-

ство с предприятиями, организациями профессионального образования, 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными пред-

ставителями), различные интернет-активности обучающихся. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

 Ценностное отношение к прекрасному, восприятие ис-

кусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действи-

тельности, развитие способности видеть и ценить пре-

красное в природе, быту, труде, спорте и творчестве лю-

дей, общественной жизни; 

 представление об искусстве народов России. 

В рамках Фестиваля «Мы – будущее Росии» получают представ-

ления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России. 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурси-

онно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, посеще-

ние конкурсов и фестивалей театрального искусства, фестивалей народ-

ного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблю-

дают за их работой, обсуждают прочитанные книги, художественные 

фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их 

этического и эстетического содержания. 
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Получают опыт самореализации в различных видах творческой дея-

тельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и фор-

мах художественного творчества на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации совместных проектов. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольно-

го участка, стремятся внести красоту в домашний быт.  

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности, формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовно-

сти и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

 формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

 информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных отношений с окружающими; 

 формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, общения с  представителями различных 

культур, достижения взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

 



Формы индивидуальной и групповой организации  

профессиональной ориентации обучающихся 

1. Направлениями профориентационной деятельности являются профпросвещение и 

информирование, диагностика и консультирование, взаимодействие с социальными парт-

нерами, профессиональный отбор и профессиональная адаптация. Каждое из этих направ-

лений играет важную роль в процессе профессиональной ориентации обучающихся. 

1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений (обучающих-

ся, родителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержа-

нием, сведения о путях приобретения различных профессий. 

2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков осоз-

нанного выбора профессии: установление и изучение признаков, характеризующих от-

клонение различных «параметров» конкретного человека от требований избранной про-

фессии; оказание помощи в выборе индивидуального пути получения конкретной профес-

сии. 

3. Взаимодействие с социальными партнерами – объединение усилий заинтересо-

ванных ведомств для создания эффективной системы профориентации. 

4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление психоло-

гических особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых функций 

применительно к определенным группам; процесс приспособления молодежи к производ-

ству, новому социальному окружению, условиям труда и особенностям конкретной спе-

циальности. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: городская ярмарка профессий, дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

Городская ярмарка профессий - публичная презентация различных профессиональ-

ных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В Яр-

марке профессий принимают участие не только обучающиеся, но и их родители, пригла-

шенные квалифицированные специалисты.  

Дни открытых дверей - презентация спектра образовательных программ, реализуе-

мых образовательной организацией, пропаганда обучения в отдельных организациях, реа-

лизующих основные профессиональные образовательные программы. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение произ-

водства, музея), в музей Газпром трансгаз Югорска, на тематические экспозиции, в орга-

низации профессионального образования г. Югорска и г. Советский. Используются и вир-

туальные экскурсии по производствам, образовательным организациям города. 
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Предметные недели - презентации проектов, конкурсы знатоков по учебным предме-

там, встречи с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере.  

Посещение конкурсов профессионального мастерства – обучающиеся получают 

возможность увидеть профессионалов своего дела, процесс выполнения различных трудо-

вых операций, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к 

овладению той или иной специальностью. 

Содержание профориентационной работы 

5-7 классы: формирование позитивного отношения к труду, интереса, основанного 

на включенности учащихся в различные виды общественно полезной деятельности; раз-

витие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и инте-

реса к профессиональной деятельности; формирование представления о собственных ин-

тересах и возможностях (формирование образа «Я»); приобретение первоначального опы-

та в различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, меди-

цине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует выполнение уча-

щимися профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные 

возможности с требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к чело-

веку. 

8-9 классы: формирование профессиональной направленности, осознание своих ин-

тересов, мотивов выбора профессии; уточнение образовательного запроса в ходе факуль-

тативных занятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультиро-

вание с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе про-

филя обучения; формирование образовательного запроса, соответствующего интересам и 

способностям, ценностным ориентациям. 

 

Мероприятия по воспитанию положительного отношения к труду и творчеству 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Социально-

педагогическое 

сотрудничество 

1.  Организация работы отряда 

МЧС 

в течение года классный руко-

водитель  

9 отряд ОГПС, 

ГИБДД, ДЮЦ 

«Прометей» 

2.  Конкурс творческих работ 

ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» и др. 

в течение года заместитель ди-

ректора по ВР 

Комсомольское 

ЛПУМГ 

 

3.  Общешкольная конферен-

ция «Учимся жить устой-

чиво в глобальном мире: 

сентябрь педагоги - орга-

низаторы 
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Экология. Здоровье. Безо-

пасность» 

4.  Экскурсии в городской му-

зей, выставочный центр 

ООО ГТЮ 

в течение года классные руко-

водители 

городской му-

зей, МБОУ 

«СОШ №2» 

5.  Элективные курсы: «Твоя 

профессиональная карьера» 

в течение года педагог - психо-

лог  

ДЮЦ «Проме-

тей» 

6.  Соревнования по пожарно-

спасательному спорту 

октябрь педагог - орга-

низатор ОБЖ 

 

7.  Фестиваль достижений 

«Территория смыслов» по 

тематическим площадкам 

март заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руко-

водители 

 

8.  Жизненные ценности чело-

века (план сетка классных 

часов) 

в течение года классные руко-

водители 

 

9.  Вечер встречи выпускников февраль заместитель ди-

ректора по ВР 

 

Выпускники 

школы 

 

10.  Трудовой десант (суббот-

ник, озеленение кабинетов, 

благоустройство пришко-

льного участка) 

апрель заместитель ди-

ректора по ХР, 

классные руко-

водители 

 

11.  Чествование отличников, 

победителей городских, ок-

ружных, Российских, меж-

дународных конкурсов 

май педагоги - орга-

низаторы, 

классные руко-

водители 

родители уча-

щихся 

12.  Организация работы круж-

ков, секций, творческих 

объединений 

в течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

 

Организация совместной деятельности школы с социальными партнерами, в том 

числе с организациями дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

школы с социальными партнерами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаи-

модействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями до-

полнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную 

деятельность.  

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными объедине-

ниями, организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами 

состоит из следующих этапов: 
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 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности форм и направлений взаимодействия школы с различными социальными 

субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов 

социальной среды);  

 определение темы общешкольного проекта, тем классных проектов «Наше класс-

ное дело»; 

 формирование договорных отношений с предприятиями, общественными объеди-

нениями, организациями дополнительного образования и другими субъектами;  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы 

с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддержи-

вающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные 

ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с соци-

альными пратнерами в системе общественных отношений, в том числе по результатам 

реализованных проектов;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увле-

чение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся школы, поддерж-

ка общественных инициатив школьников.  

 

Формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, соз-

дания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятель-

ности и формирования социальной среды школы. Основными формами организации педа-

гогической поддержки обучающихся являются: психолого-педагогическое консультиро-

вание, метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическое консультирование (основная форма организации педаго-

гической поддержки обучающихся) предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося; определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у 
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школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблем-

ной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1. эмоционально-волевая поддержка обучающихся (повышение уверенности школь-

ника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2. информационная поддержка обучающихся (обеспечение сведениями, необходи-

мыми для разрешения проблемной ситуации); 

3. интеллектуальная поддержка социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 

получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет под-

держку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управ-

лять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их спе-

циально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресур-

сы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собст-

венных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может ис-

пользовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Ситуационно-ролевые игры позволяют совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги способствуют развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления выступают средством развития способов мысленного решения 

школьником задач своей жизнедеятельности. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, 

участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только 

становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и приобретает опыт 

соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. Для организации и проведения ро-

левых игр различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общест-

венных организаций и т.п. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной дея-

тельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает сотрудничество со сверстниками и учителем в ка-

честве основной формы учебного сотрудничества. Социальный эффект такого сотрудни-

чества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогиче-

ской поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направ-



196 

 

лены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 

учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позво-

ляют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие 

им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 

чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных ини-

циатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных 

процессов. 

В рамках школьного самоуправления обучающиеся должны иметь возможность: 

 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; решать вопросы, 

связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и рабо-

ты в школе; 

 реализовывать собственные социальные инициативы; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; за-

щищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.   

Деятельность общественной организации и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия и для создания общешкольного уклада, комфортного для учеников 

и педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Органи-

зация и проведение таких практик как правило осуществляется педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и тра-

диционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации средствами трудовой деятельности. Тру-

довая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся спо-

собности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокуль-

турного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созида-

ния, творческого и профессионального роста. 

В рамках такой социализации, организации различных видов трудовой деятельности 

обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, за-

нятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально ориентиро-

ванная производственная деятельность и др.), для проведения отдельных мероприятий 
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школой привлекаются представители различных профессий, прежде всего из числа роди-

телей обучающихся.  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

шефское предприятие, предприятия и учреждения города.  

Воспитательная система школы направлена на то, чтобы будущие граждане страны 

могли без затруднений войти во взрослую жизнь, развивать свои интеллектуальные, твор-

ческие и организационные способности. 

 

Организация работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Деятельность по формированию экологически целесообразного, здорового и безо-

пасного образа жизни включает в себя: обеспечение рациональной организации образова-

тельной деятельности и образовательной среды, организацию физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактическую работу, просветительскую и методическую 

работу. 

1. Обеспечение рациональной организации образовательной деятельности и образо-

вательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе ра-

циональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, экс-

пертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образователь-

ной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль играет 

классный руководитель. 

2. Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивный клуб «Движение» и спортивные секции), проведение тренировок, ак-

ций, спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются так же спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

3. Профилактическая работа предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – 

групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер. Кроме 

того используются возможности профильных организаций – медицинских, правоохрани-

тельных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоак-

тивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного 

травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует классный руко-

водитель. 
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4. Просветительская и методическая работа с участниками образовательных отно-

шений осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой 

информации, экскурсионные программы и т.п. В просветительской работе используются 

информационные ресурсы сети Интернет. 

 

Деятельность в области непрерывного  

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков и способствует формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура: 

1. Типовое здание общей площадью 7831,2 кв.м. передано Департаментом муници-

пальной собственности и градостроительства администрации города Югорска МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5» на правах оперативного управления. В здании 

школы размещены 38 учебных кабинетов, лекционный зал, 2 учебных лаборатории, 4 мас-

терских технического и обслуживающего труда, 2 спортивных зала, 1 зал для организации 

внеурочной деятельности (спортивное направление), состояние здания и помещений шко-

лы соответствет санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников. Предписания 

надзорных органов по обеспечению охраны, антитеррористической защищенности, по-

жарной безопасности школы отсутствуют. 

2. Для организации питания обучающихся и работников имеется столовая на 150 

мест. Горячим завтраком обеспечены все учащиеся школы. Детям льготных категорий ус-

тановлено двухразовое питание. Платное питание организуется на добровольной основе. 

В рамках реализации плана работы по контролю за организацией и качеством питания ре-

гулярно осуществляются: бракераж готовой и поступающей продукции, осмотр работни-

ков столовой, контроль витаминизации и санэпидрежима пищеблока, соответствия рацио-

на питания согласно утвержденному меню. 

3. Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора с БУ ХМАО-

Югры «Югорская городская больница», в школе оборудованы медицинский и процедур-

ный кабинеты. Обучающиеся ежегодно проходят медицинский осмотр и диспансериза-

цию. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся на-

правлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления. С учетом законодательства Российской Феде-
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рации определен следующий режим работы: 5-дневная учебная неделя. Учебный процесс 

организован в одну смену. Продолжительность учебного года: 5-7 классы – 34 учебные 

недели (170 учебных дней); 8-9 классы – 35 учебных недель (175 учебных дней). 

Учебная и внеучебная деятельность обучающихся осуществляется с соблюдением 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагруз-

ки; используются методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; соблюдаются требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирова-

ние культуры здоровья. Физкультурно-оздоровительная работа включает в себя: 

 работу с обучающимися всех групп здоровья на уроках физической культуры, в 

секциях и т. п.; 

 соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития обу-

чающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую-

щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций, экологических кружков, лагерей и соз-

дание условий для их эффективного функционирования;   

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад и т. п.).   

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

 реализация программ, направленных на формирование экологической грамотно-

сти, экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 

т.п.; 

 деятельность спортивного клуба «Движение», объдиняющего педагогов, обучаю-

щихся, родителей (законных представителей). Деятельность клуба предусматривает фор-

мы организации занятий:  

- проведение часов и дней здоровья;   

- проведение классных часов;   

- занятия в секциях;   
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- проведение споривных соревнований, конкурсов, праздников, викторин. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включа-

ет в себя: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т.п., экологическое просвещение родителей; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представите-

лей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 

Мероприятия по экологическому воспитанию 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Социально-

педагогическое 

сотрудничество 

1.  Общешкольная конферен-

ция «Учимся жить устой-

чиво в глобальном мире: 

Экология. Здоровье. Безо-

пасность»: ярмарка идей 

сентябрь педагоги - орга-

низаторы 

 

2.  Участие во Всемирной ак-

ции «Очистим планету от 

мусора» 

сентябрь классные руко-

водители 

молодежный 

комитет Комсо-

мольского 

ЛПУМГ 

3.  Проект «Наше классное де-

ло» (мозговой штурм, банк 

идей) по теме «Учимся 

жить устойчиво в глобаль-

ном мире: Экология. Здоро-

вье. Безопасность» 

сентябрь классные руко-

водители 

родители 

4.  Спортивный марафон «Я не 

курю» 

сентябрь организатор 

физвоспитания 

молодежный 

комитет Комсо-

мольского 

ЛПУМГ 

5.  Экскурсии в городской му-

зей, в музей под открым 

небом «Суеват Пауль» 

в течение года классные руко-

водители 

родительские 

комитеты 

6.  Всероссийская акция-

конкурс «Природа Родины» 

октябрь учитель ИЗО  

7.  Конкурс творческих работ 

ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» 

октябрь учитель ИЗО  

8.  Реклама классных проектов 

«Необычное в обычном» в 

рамках общешкольного 

проекта «Учимся жить в 

глобальном мире: Эколо-

гия. Здоровье. Безопас-

ность» 

 

ноябрь заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руко-

водители 
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9.  Всероссийская акция «Сде-

лано с заботой» (изготовле-

ние скворечников, корму-

шек для птиц) 

ноябрь, март учитель техно-

логии, классные 

руководители 

родители 

10.  Реализация программы 

«Полезные привычки» 

(план-сетка тематических 

классных часов) 

в течение года классные руко-

водители 

Специалисты 

ЮЦГБ 

11.  Фестиваль мастер-классов 

«По секрету всему свету» в 

рамках общешкольного 

проекта «Учимся жить в 

глобальном мире: Эколо-

гия. Здоровье. Безопас-

ность». День открытых 

дверей 

декабрь заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руко-

водители 

родители 

12.  Выставка-конкурс творче-

ских работ из бросового 

материала «Символ года». 

декабрь классные руко-

водители, педа-

гоги допобразо-

вания 

родители 

13.  Муниципальный этап ок-

ружного конкурса экологи-

ческих листовок «Сохра-

ним природу и культуру 

народов Югры». 

март учитель ИЗО, 

классные руко-

водители 

 

14.  XXI городской фестиваль 

«Одаренные дети – буду-

щее России» 

февраль -  

апрель 

педагоги допоб-

разования, 

классные руко-

водители 

 

15.  Фестиваль достижений 

«Территория смыслов» по 

тематическим площадкам 

апрель заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руко-

водители 

 

16.  Школьный этап научно-

практической конференции 

«Наука. Природа. Человек. 

Общество» 

март 

апрель 

заместитель ди-

ректора по УВР 

 

17.  Мероприятия в рамках ак-

ции «Спасти и сохранить»  

апрель Заместитель ди-

ректора по УВР 

ТО Советское 

лесничество 

18.  Трудовой десант  

(субботник, озеленение ка-

бинетов, благоустройство 

пришкольного участка)  

апрель - май заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руко-

водители 

 

19.   «Аллея выпускников» май заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руко-

водители 

семьи обучаю-

щихся, моло-

дежный комитет 

Комсомольского 

ЛПУМГ 

20.  Участие в акции «31 мая – 

Всемирный день отказа от 

курения» 

май педагог - орга-

низатор 

молодежный 

комитет Комсо-

мольского 

ЛПУМГ 
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Система поощрений социальной успешности  

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Важным условием социализации ребенка является формирование адекватной само-

оценки, создание ситуации успеха, признания достижений учащихся другими участника-

ми образовательных отношений. Обеспечению этих условий способствуют: 

1. Внесение индивидуальных и коллективных побед обучающихся в городской 

электронный банк одаренных детей.  

2. Публикация информации о достижениях учащихся в области творчества и спорта 

на сайте школы, на информационных стендах. 

Поощрения стимулируют усилия учащихся в их деятельности и содействуют укре-

плению демократических начал. Система поощрения социальной успешности и проявле-

ний активной жизненной позиции обучающихся в школе строится на следующих принци-

пах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

 соответствие процедур награждения укладу, традициям жизни школы;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни-

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справед-

ливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и инди-

видуальных наград, и коллективных);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Учащиеся поощряются за: 

 успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; 

 победу в олимпиадах, учебных и воспитательных конкурсах, спортивных сорев-

нованиях; 

 волонтерскую, добровольческую деятельность. 

В школе применяются следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение «Почетной грамотой» школы; 

 благодарственное письмо родителям; 
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 ходатайство о награждении муниципальными, региональными почетными грамо-

тами. 

Поощрения в форме благодарностей могут выноситься учителями - предметниками 

и классными руководителями. Это доводится до сведения классного коллектива, в кото-

ром обучается ученик. Все другие виды поощрений производятся директором школы, ко-

торый издает приказ по ходатайству любого органа самоуправления, а также классных ру-

ководителей. При этом представление к поощрению за общественную работу должно об-

суждаться на собрании классного коллектива и учитывать мнение учащихся класса. 

Поощрения за школьные мероприятия представляются в соответствии с Положения-

ми о проведении мероприятия. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности  

в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Для успешной реализации любой деятельности необходимы своевременное планирова-

ние, контроль и корректировка, анализ достигнутых результатов. Контроль результативности 

и эффективности воспитания и социализации осуществляется через проведение мониторинга. 

 

Критерии Показатели Приемы и методы  

изучения 

Эффективность организационно-содержательных механизмов реализации проекта 

Ресурсная обеспечен-

ность  

Обеспеченность: 

 кадровыми ресурсами 

 информационно-технологическими ре-

сурсами 

 финансовыми ресурсами 

 материально-техническими ресурсами 

1. Метод экспертной 

оценки 

2. Педагогическое 

наблюдение 

Содержание деятельно-

сти 

1. Направленность деятельности на воспи-

тание базовых национальных ценностей 

Профессиональная и 

общественная экс-

пертиза  

Способы реализации  1. Применение современных технологий, 

обеспечивающих деятельностный подход в 

проведении мероприятий 

2. Вариативность видов, форм и способов 

организации деятельности 

3. Ориентация деятельности на социализа-

цию и самореализацию обучающихся  

1. Анализ данных 

2. Посещение вне-

урочных мероприя-

тий 

3. Анализ результа-

тивности деятельно-

сти классного руко-

водителя 

4. Анализ динамики 

участия родителей в 

реализации проек-

тов 
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Эффективность деятельности 

Эффективность воспи-

тательной деятельности 

педагога 

1. Вовлеченность учащихся в реализацию 

Фестивального движения 

2. Применение современных технологий, 

обеспечивающих деятельностный подход в 

проведении мероприятий 

1. Анализ данных 

2. Посещение вне-

урочных мероприя-

тий 

3. Анализ результа-

тивности деятельно-

сти классного руко-

водителя 

4. Анализ динамики 

участия родителей, 

других социальных 

субъектов в реали-

зации проекта 

Сформированность 

жизненных ориентиров 

1. Сформированность основ гражданской 

идентичности личности 

2. Сформированность ценностных ориен-

тиров 

1. Анкетирование 

«Мои жизненные 

ценности» 

2. Методика «Цен-

ностные ориента-

ции» М. Рокича 

3. Экспресс-

опросник «Индекс 

толерантности» 

(разработан Г.У. 

Солдатовой, О.А. 

Кравцовой, О.Е. 

Хухлаевым, Л.А. 

Шайгеровой) 

Социализация Уровень социализации 1. Методика «Уро-

вень субъективного 

контроля» Дж. Рот-

тера (адаптирована 

Е.Ф. Бажиным) 

2. Мониторинг со-

циализации лично-

сти учащегося (раз-

работан М.И. Рож-

ковым) 

3. Педагогическое 

наблюдение 

Продуктивность деятельности 

Сформированность мо-

тивации учащихся к 

участию в деятельности 

коллектива 

Включенность обучающихся в проектную 

деятельность 

Методика «Выявле-

ние мотивов уча-

щихся в делах 

классного и общест-

венного коллекти-
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вов» 

Достижения учащихся Индивидуальные достижения учащихся в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

т.п. 

1. Анализ портфо-

лио 

2. Анализ информа-

ционной базы дан-

ных «Одаренные 

дети» 

Эффективность участия 

в классном, общешко-

льном проекте  

Наличие образовательного продукта Профессиональная и 

общественная экс-

пертиза проектов 

классов 

Удовлетворенность организацией и результатами деятельности 

Удовлетворенность 

учащихся, родителей, 

педагогов, социальных 

партнеров результатами 

деятельности 

1. Удовлетворенность обучающихся уча-

стием в реализации проекта 

2. Удовлетворенность родителей организа-

цией проекта 

3. Удовлетворенность педагогов, социаль-

ных партнеров организацией и ресурсным 

обеспечением проекта, его результатами 

1. Анкетирование 

2. Беседа 

3. Заседание МО 

классных руководи-

телей 

 

Эффективность реали-

зации патриотического 

воспитания в рамках 

Программы воспитания 

и социализации обу-

чающихся 

Личностные результаты Профессиональная и 

общественная экс-

пертиза отчетов об 

обеспечении воспи-

тания и социализа-

ции обучающихся 

на предмет анализа 

и рефлексии изме-

нений, произошед-

ших в жизни школы, 

ученических кол-

лективов, отдельных 

обучающихся 

 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу-

чающихся предусматривает использование следующих методов: 

 тестирование - исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответ-

ствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обу-

чающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специ-

ально разработанных заданий; 



206 

 

 опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучаю-

щихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспи-

танию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: анкетирова-

ние, интервью, беседа; 

 психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации осо-

бенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

• включённое наблюдение— наблюдатель находится в реальных деловых или не-

формальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оце-

нивает; 

• узкоспециальное наблюдение— направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающих-

ся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся исполь-

зуются следующие приемы и методы: метод экспертной оценки, анкетирование «Мои 

жизненные ценности», методика «Ценностные ориентации» М. Рокича, экспресс-

опросник «Индекс толерантности» (разработан Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, О.Е. 

Хухлаевым, Л.А. Шайгеровой), методика «Уровень субъективного контроля» Дж. Роттера 

(адаптирована Е.Ф. Бажиным), мониторинг социализации личности учащегося (разрабо-

тан М.И. Рожковым). 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

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

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифика-

ция себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диало-

га, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального на-

рода России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность 
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с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осоз-

нание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осозна-

ние своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с историей наро-

дов и государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважи-

тельное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индиви-

дуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к ре-

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

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го-

товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расто-

чительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и чело-

вечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; пони-

мание значения нравственности, 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 забот-

ливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному са-

моопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформирован-

ность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, правосознание. 
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6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничест-

ве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жиз-

ни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных ком-

петенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особен-

ностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлечен-

ность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельно-

сти подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодей-

ствие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организатор-

ской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктив-

ной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, цен-

ности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проек-

тирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия на-

родов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность по-

нимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

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

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; спо-

собность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

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

требность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 
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отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лично-

стно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художест-

венно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности).  
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2.4. Программа коррекционной работы 

 

Одной из основных функций ФГОС ООО является реализация права каждого ребён-

ка на полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере исполь-

зующее возможности его развития. 

Программа коррекционной работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№5» разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями ФГОС ООО. 

Программа предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяю-

щих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательной дея-

тельности. 

К категории детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) относят 

детей: с расстройством поведения и общения, с нарушениями слуха и зрения, с речевыми 

дисфункциями, с изменениями опорно-двигательного аппарата, с отсталостью умственно-

го развития, с задержкой психического развития, с комплексными нарушениями. 

Цель программы: создание системы психолого-медико-педагогической и социаль-

ной помощи обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевти-

ки производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи программы: 

 выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-

инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассмат-

риваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями ка-

ждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образова-

тельной программы основного общего образования и их интеграции в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная шола №5»; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико - педагогиче-

ской помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физиче-

ского развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомен-
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дациями психолого - медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индиви-

дуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в фи-

зическом и (или) психическом развитии,  

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекци-

онных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 формирование адаптивных ресурсов личности ребенка с ОВЗ к современным 

жизненным условиям; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-

ставителям) детей с ОВЗ по психологическим, медицинским, социальным, право-

вым и другим вопросам. 

Принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ: 

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, ко-

торый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным пред-

ставителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под-

хода к её решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для полу-

чения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) пси-

хическом развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюде-

ние гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) де-

тей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми обра-

зования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 

 

Направления работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 
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В процессе сопровождения детей с ОВЗ реализуются следующие направления кор-

рекционной работы:  

 диагностическая работа: обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказа-

нию им психолого-педагогической помощи в условиях школы; 

 индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа: проводится на 

соответствующих занятиях педагогом-психологом, учителем-логопедом и учите-

лями-предметниками, обеспечивает своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психическом раз-

витии детей с ОВЗ; способствует формированию универсальных учебных дейст-

вий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных); 

 консультативная работа: обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных пси-

холого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и со-

циализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа: направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельно-

сти для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отноше-

ний. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

 

Специалист Содержание деятельности 

Диагностическая работа 

Педагог - пси-

холог 

 выявление образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической ди-

агностики нарушений в психическом развитии обучающихся с 

ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, лично-

стных особенностей обучающихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребён-

ка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой раз-

вития ребёнка с ОВЗ, детей-инвалидов (мониторинг динамики раз-

вития). 

Учитель - лого-

пед 

 проведение логопедической диагностики нарушений в психиче-

ском развитии обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов; 
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 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, детей-инвалидов, выявление его резервных 

возможностей; 

 изучение развития речевой и коммуникативной сфер обучающих-

ся; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой раз-

вития ребёнка с ОВЗ (мониторинг динамики развития). 

Учитель - пред-

метник 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, детей-инвалидов, выявление его резервных 

возможностей; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой раз-

вития ребёнка с ОВЗ (мониторинг успешности освоения образова-

тельной программы основного общего образования). 

Социальный пе-

дагог / классный 

руководитель 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ при освоении ООП ООО; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного вос-

питания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребён-

ка с ОВЗ. 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой раз-

вития ребёнка с ОВЗ (мониторинг динамики личностного и творче-

ского развития, успешности освоения образовательной программы 

основного общего образования). 

Медицинский 

работник 

 определение группы здоровья, изучение социальной ситуации раз-

вития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой раз-

вития ребёнка с ОВЗ (мониторинг состояния здоровья). 

Коррекционно-развивающая работа 

Педагог - пси-

холог 

 реализация комплексного индивидуально ориентированного соци-

ально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения 

в условиях образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ с 

учётом особенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ, детей-инвалидов 

коррекционных программ / методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организация и проведение индивидуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятий; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ООО; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстни-

ков, коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образова-

ния и профессионального самоопределения; 
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 психологическое сопровождение ребёнка в случаях неблагоприят-

ных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах 

Учитель - лого-

пед 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ, детей-инвалидов 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организация и проведение индивидуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления на-

рушений развития и трудностей обучения; 

 коррекция и развитие высших психических функций, речевой сфе-

ры; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ООО 

Учитель - пред-

метник 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ / методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ООО; 

 формирование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компе-

тенций и адаптации в реальных жизненных условиях 

Социальный пе-

дагог / классный 

руководитель 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнитель-

ным образовательным программам социально-педагогической и 

других направленностей, получения дополнительных образова-

тельных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оп-

тимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конст-

руктивного личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ / методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ООО; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образова-

ния и профессионального самоопределения 

Медицинский 

работник 

 реализация комплексного индивидуально ориентированного соци-

ально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения 

в условиях образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ с 

учётом особенностей психофизического развития; 

 медицинское, профилактическое сопровождение ребёнка в случаях 
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неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоя-

тельствах, соблюдение рекомендаций врача психоневролога 

Консультативная работа 

Педагог - пси-

холог 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, детей-инвалидов 

единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приёмов работы с обучающимися с ОВЗ, детей-

инвалидов; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии вос-

питания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ, де-

тей-инвалидов; 

 консультационная поддержка и помощь, направленные на содейст-

вие свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ про-

фессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональ-

ными интересами, индивидуальными способностями и психофи-

зиологическими особенностями 

Учитель - лого-

пед 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, детей-инвалидов 

единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивиду-

ально ориентированных методов и приёмов работы с обучающи-

мися с ОВЗ, детей-инвалидов 

Учитель -

предметник 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по освоению 

основной образовательной программы с обучающимися с ОВЗ, де-

тей-инвалидов единых для всех участников образовательных от-

ношений 

Социальный пе-

дагог / классный 

руководитель 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии вос-

питания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ, де-

тей-инвалидов 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

 консультационная поддержка и помощь, направленные на содейст-

вие свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ, де-

тей-инвалидов профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способно-

стями и психофизиологическими особенностями 

Медицинский 

работник 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по сохране-

нию жизни и здоровья обучающимися с ОВЗ, детей-инвалидов 

единых для всех участников образовательных отношений; 

 консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приёмов работы, дозированию учебного мате-

риала, определению основных видов учебной деятельности с обу-

чающимися с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии вос-

питания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ, де-

тей-инвалидов 
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Информационно-просветительская работа 

Педагог - пси-

холог 

 информационная поддержка образовательной деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями, их роди-

телей (законных представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности и со-

провождения обучающихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ 

Учитель - лого-

пед 

 информационная поддержка образовательной деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями, их роди-

телей (законных представителей), педагогических работников 

Социальный пе-

дагог / классный 

руководитель 

 информационная поддержка образовательной деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями, их роди-

телей (законных представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности и со-

провождения обучающихся с ОВЗ 

Педагог допол-

нительного об-

разования 

 информационуная поддержка образовательной деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями, их роди-

телей (законных представителей), педагогических работников 

Медицинский 

работник 

 информационная поддержка образовательной деятельности обу-

чающихся с особыми образовательными потребностями, их роди-

телей (законных представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности и со-

провождения обучающихся с ОВЗ 

 

Психолого-медико-социальное сопровождение обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

Психолого-медико-социальное сопровождение обучающихся направлено на форми-

рование оптимальных психолого-педагогических коррекционно-развивающих условий 

образования для детей с проблемами в развитии и поведении в соответствии с их возрас-

тными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья, обеспечивающих развитие механизмов 

компенсации и социальной интеграции каждого ученика. 
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Содержание работы психолого-медико-социального сопровождения 

 

Специалист Содержание деятельности 

Учитель - логопед  осуществляет работу, направленную на максимальную коррек-

цию отклонений в развитии обучающихся, обследует обучаю-

щихся, определяет структуру и степень выраженности имеюще-

гося у них дефекта; 

 комплектует группы для занятий с учетом психофизического со-

стояния обучающихся, проводит групповые и индивидуальные 

занятия по исправлению отклонений в развитии, восстановле-

нию нарушенных функций. 

Социальный педа-

гог / классный ру-

ководитель 

 осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образова-

нию, развитию и социальной защите обучающихся в школе и по 

месту жительства; 

 выступает посредником между обучающимся и школой, семьей, 

специалистами различных социальных служб, ведомств и адми-

нистративных органов. 

Педагог - психолог  осуществляет комплексную диагностику детей с отклонениями в 

развитии, муниципальная ПМПК на основе комплексной диаг-

ностики определяет образовательный маршрут и специальные 

условия обучения и воспитания; 

 оказывает консультационные услуги: оказание помощи в само-

познании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жиз-

ненных условиях, формировании ценностно-мотивационной 

сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижении эмо-

циональной устойчивости, способствующих непрерывному лич-

ностному росту и саморазвитию в форме индивидуальных и 

групповых консультаций обучающихся, педагогов, родителей 

(законных представителей); 

 организует и проводит коррекционные, развивающие мероприя-

тия. 

 

Механизм взаимодействия участников реализации программы коррекционной работы 

 

Для организации коррекционной работы используются результаты диагностики го-

родской психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). В заключении ПМПК да-

ется оценка особенностей и уровня развития ребенка, оценка возможностей на настоящем 

этапе развития, выбор оптимальной формы и уровня инклюзивного образования, опреде-

ление условий включения ребенка в среду школы среди сверстников, разработки про-

грамм. 

В соответствии с заключением городской ПМПК разрабатывается адаптированная 

программа, либо создаются специальные условия для успешного обучения и социализа-

ции ребенка с ОВЗ. 
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Коррекционная работа с обучающимися реализуется в учебной урочной деятельно-

сти при освоении содержания основной образовательной программы. На уроке учитель-

предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  

Коррекционная работа осуществляется также во внеурочной деятельности: плани-

руются коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с уча-

стием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществлять-

ся педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой.  

Механизм взаимодействия участников реализации программы обеспечивается через 

деятельность школьного психолого-педагического консилимума. Школьный психолого-

педагогический консилиум является первичным звеном в организации коррекционной ра-

боты. Руководство психолого-педагогическим консилиумом осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, который формирует запрос на деятельность 

психолого-педагогического консилиума в соответствии с приоритетами школы. На осно-

вании запроса определяются цели, направления и содержание деятельности и основная 

организационно-содержательная модель работы. В рамках запроса определяется функ-

ционал специалистов сопровождения, который закрепляется в должностных инструкциях.  

Цель школьного психолого-педагогического консилиума: комплексное психоло-

го-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих трудности в получении образова-

ния, адаптации, а также поведении.  

Основные задачи:  

 создание условий для реализации возрастных и индивидуально-личностных воз-

можностей учащихся с ОВЗ;  

 оказание комплексной психолого-педагогической помощи учащимся определён-

ных категорий (в зависимости от специфики диагноза);  

 повышение психологической компетентности всех участников образовательных 

отношений;  

 участие в развитии и проектировании развивающей образовательной среды шко-

лы. 
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Функции психолого-педагогического консилиума: 

1. Диагностическая функция – распознание причин и характера отклонений в пове-

дении и обучении; изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в 

коллективе; определение потенциальных возможностей и способностей учащегося. 

2. Реабилитирующая функция – защита интересов ребенка с ОВЗ; выявление и вы-

работка мер по развитию потенциальных возможностей ученика; выбор наиболее опти-

мальных форм обучения, коррекционного воздействия; выработка рекомендаций по меди-

цинской реабилитации учащихся; семейная реабилитация: выработка рекомендаций для 

эффективных занятий с ребенком, развития его потенциальных возможностей методами 

семейного воспитания. 

3. Воспитательная функция – интеграция воспитательных воздействий педагогиче-

ского коллектива, родителей и сверстников на ученика. 

Организация деятельности психолого-педагогического консилиума 

Заседания психолого-педагогического консилиума проводятся согласно плану, 4 

раза в год и по мере необходимости. Заседания ППК оформляются протоколом. 

Организация заседаний проводится в два этапа:  

1. Подготовительный этап:  

 сбор, обобщение диагностических, аналитических данных, формирование предва-

рительных выводов и рекомендаций; 

 изучение состояния учебно-воспитательной работы в классе (администрация, 

психолог); 

 психолого-педагогическое изучение учащихся (педагоги, психолог, социальный 

педагог); 

 наблюдение за учащимися и педагогами класса по специальной программе (пси-

холог); 

 изучение межличностных отношений в классе (психолог);  

 подготовка карты класса или отдельно взятых учащихся (психолог). 

2. Основной этап:  

 обсуждение аналитических данных и предварительных выводов, выработка кол-

лективных рекомендаций. 

Обязанности участников психолого-педагогического консилиума 

 

Участники Обязанности 
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Руководитель ППК - 

заместитель дирек-

тора по УВР 

 организует работу ППК, определяет его повестку; 

 формирует состав участников для очередного заседания; 

 координирует связи ППК с участниками образовательных отно-

шений, структурными подразделениями школы; 

 контролирует выполнение рекомендаций ППК. 

Педагог - психолог  организует сбор диагностических данных на подготовительном 

этапе работы ППК; 

 обобщает, систематизирует полученные диагностические дан-

ные, готовит аналитические материалы; 

 формулирует предварительные выводы и гипотезы; 

 формирует предварительные рекомендации. 

Социальный педагог  выполняет функцию посредника между участниками образова-

тельных отношений; 

 осуществляет сбор информации о социально-бытовой адаптации 

обучающегося и воспитательном потенциале семьи. 

Учителя  дают педагогическую характеристику учеников; 

 формулируют педагогические гипотезы, выводы и рекоменда-

ции. 

 

Специалистами школы (психологом, логопедом, классным руководителем / соци-

альным педагогом) проводятся комплексное диагностическое обследование, по система-

тизации сведений об особенностях ребенка, динамике и прогнозе его развития. На основе 

данных обследования, по результатам наблюдения определяются индивидуальные образо-

вательные маршруты. 

Коррекционно-развивающая работа по индивидуальным образовательным маршру-

там включает: 

 выбор оптимальных для развития каждого ребёнка с ОВЗ коррекционных про-

грамм / методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образова-

тельными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений психофизиче-

ского развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в дина-

мике образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 
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 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей ОВЗ, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответст-

вия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь-май). Этап планирования, организации, координации (организаци-

онно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом орга-

низованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направлен-

ность и процесс специального сопровождения детей ОВЗ специалистами ПМПК; 

III этап (май - июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей образователь-

ной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образова-

тельных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август-сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей ОВЗ, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное сопрово-

ждение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного про-

филя в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка вклю-

чает организацию деятельности кружков, внеурочной деятельности, посещение дополни-

тельных услуг. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обо-

значить социальное партнёрство, которое предполагает взаимодействие школы с различ-

ными организациями города. Социальными партнерами являются: «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко», Детско-

юношеский центр «Прометей», Центр адаптивного спорта, Центр культуры «Югра-



222 

 

Презент», МАУ «МЦ «Гелиос». Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровья - сбережения детей с ОВЗ; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударствен-

ными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Социальное партнёрство школы осуществляется на основании соглашений. 

 

Соблюдение требований к условиям реализации Программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру-

зок согласно базисному учебному, формы получения образования и специализированной 

помощи в коррекционных занятиях) в соответствии с заключением психолого-медико - 

педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюде-

ние комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогиче-

ских технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образо-

вательной деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач индивидуального обучения, ориентированных на особые образовательные потреб-

ности обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов; направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстни-

ка; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, адаптированных об-

разовательных программ, ориентированных на особые образовательные потребности де-

тей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нару-

шения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности на-

рушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспи-

тательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
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мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекци-

онно-развивающие программы (Программа сопровождения подростков в школе под ред. 

Э.М. Александровской, Программа нейропсихологического развития и коррекции детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности под ред. Б.А. Архипова, Программа по 

формированию толерантности «Мы такие разные, но все-таки мы вместе» составитель: 

педагог-психолог Гришаева Т.Х. и др.). 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалифика-

ции, имеющими специализированное образование, педагогами, прошедшими курсовую 

подготовку. 

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение планируется с учетом создания адаптивной и 

коррекционно-развивающей среды: 

 возможности для беспрепятственного доступа детей с недостатками психическо-

го, физического развития; 

 наличия технических средств обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллектив-

ного пользования.  

Информационное обеспечение 

На сайте школы обеспечен доступ для детей с ОВЗ, родителей (законных представи-

телей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, методическим пособиям и рекомендациям по направлениям и видам деятельно-

сти, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Реализация Программы коррекционной работы позволит обеспечить выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный ха-

рактер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов. В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержа-

нием ООП ООО по учебным предметам с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам.  
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III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 
Учебный план является организационным механизмом реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №5». 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» разработан в соот-

ветствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом основно-

го общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1577), Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования от 30.08.2013 г. №1015 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 

17.07.2015 г. №734), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния» (с изменениями от 20.06.2017 № 581 «О внесении изменений в федеральный пере-

чень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»), Постановлением Правительства 

РФ от 11.06.2014 г. №540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (с изменениями от от 26.01.2017 

№ 79 «О внесении изменений в Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне»), приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. от 21.04.2016 г. № 

459), СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным Постановле-

нием Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 (с измене-

ниями от 24.12.2015 г. №81), инструктивно-методическим письмом ДОиМП ХМАО-Югры 

«Об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях 
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2017-2018 учебном году» от 

26.06.2017 №6371; Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», Положе-

нием о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5».  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму обра-

зовательной деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-

летний нормативный срок освоения образовательной программы основного общего обра-

зования для 5 – 9 классов. 

Образовательная деятельность в 5 – 9 классах организована в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 

2.4.2 2821-10), регламентирована Календарным учебным графиком на 2017 – 2018 учеб-

ный год. 

Учебный год начинается 01 сентября 2017 года. Продолжительность учебного года 

в 5 – 7 классах – 34 недели, 8 – 9 классах – 35 недель. 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровожда-

ется промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся 

(аттестационные испытания) проводится в 5-6 классах по русскому языку (тестирование), 

математике (контрольная работа), одному учебному предмету по выбору обучающегося, в 

7-8 классах по русскому языку (тестирование), математике (контрольная работа), двум 

учебным предметам по выбору обучающегося. По предметам, по которым не предусмот-

рены аттестационные испытания, результатом промежуточной аттестации является годо-

вая отметка. 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся 9 класса по всем 

предметам учебного плана является выведение годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение учебного года. 

Перечень учебных предметов и формы проведения аттестационных испытаний про-

межуточной аттестации рассматриваются на заседании педагогического совета с после-

дующим утверждением приказом директора школы.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на изучение 

по классам (годам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 
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коллектива. Время, отводимое на часть формируемую участниками образовательных от-

ношений используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучаю-

щихся. 

Для реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) в соответствии с требованиями ФГОС ООО в часть, формируемую уча-

стниками образовательных отношений, включены следующие предметы:  

 «Математика» (8 – 9 классы – по одному часу в неделю) для реализации образова-

тельной программы, обеспечивающей углубленное изучение математики;  

 «Основы правовых знаний» (8 – 9 классы – по одному часу в неделю) с целью 

развития правовой культуры обучающихся через усвоение ими основных право-

вых ценностей, знаний об основных правах, свободах человека и способах их реа-

лизации; 

 «Физическая культура» (8 класс – 1 час в неделю) для удовлетворения биологиче-

ской потребности в движении. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5 

класс) реализуется через внеурочную деятельность. 

Предмет «Экология и география Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

интегрирован с учебными предметами «Биология», «География». Предмет «Искусство» 

интегрирован с учебными предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Количество часов на учебный предмет «Физическая культура» составляет 2, третий 

час реализуется за счет посещения учащимися спортивных секций, танцевальных и хорео-

графических кружков и студий. 

Для удовлетворения познавательных, творческих интересов обучающимся предло-

жен широкий спектр занятий внеурочной деятельности, факультативов, секций, электив-

ных курсов как предметных, так и ориентационных по выбору. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю / год 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/105 3/105 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/70 3/105 

Иностранные языки Иностранный 

язык 
3/102 3/102 3/102 3/105 3/105 

Математика и  

информатика 

Математика 5/170 5/170    

Алгебра   3/102 3/105 3/105 

Геометрия   2/68 2/70 2/70 

Информатика   1/34 1/35 1/35 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая исто-

рия 

2/68 2/68 2/68 2/70 2/70 

Обществознание  1/34 1/34 1/35 1/35 

География 1/34 1/34 2/68 2/70 2/70 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2/68 2/70 3/105 

Химия    2/70 2/70 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/70 2/70 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/35  

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34  

 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/35  

Физическая культура 

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ    1/35 1/35 

Физическая 

культура 2/68 2/68 2/68 2/70 2/70 

Итого 26 / 884 28 / 952 29 / 986 30 / 1050 30 / 1050 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и  

информатика 
Математика     1/35 1/35 

Общественно-

научные предметы 

Основы правовых 

знаний 
   1/35 1/35 

Культура народов 

России 
1/34     

Физическая культура 

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Физическая куль-

тура 
   1/35  

Элективные курсы, факультативы, про-

ектная деятельность 
2/68 2/68 3/102 - 1/35 

Итого  3/102 2/68 3/102 3/105 3/105 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 

 

33/1155 
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Промежуточная аттестация учащихся  

(аттестационные испытания) 

 русский язык 

– тестирование 

 математика – 

контрольная работа 

 один учеб-

ный предмет по вы-

бору 

 русский язык 

– тестирование 

 математика – 

контрольная работа 

 два учебных 

предмета по выбору 

  

 

 
Элективные курсы, курсы внеурочной деятельности, факультативы  

по выбору обучающихся 

 
1. Социокультурные истоки; 

2. Смысловое чтение; 

3. Основы финансовой грамотности; 

4. Словесность; 

5. Компьютерная графика (5 классы); 

6. Программирование; 

7. Модульная математика (5 - 7 классы); 

8. Клуб четырёх коней (шахматы); 

9. Лаборатория решения проблем (8 классы); 

10. Конструктивная география (9 классы); 

11. Проектно-исследовательская деятельность; 

12. Модератор; 

13. Свой голос; 

14. Школьный роман; 

15. Память; 

16. Спортивные игры. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Одной из составляющих процесса образования является воспитание, которое создает 

условия для социализации, т.е. процесса усвоения человеческим индивидом образцов по-

ведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, по-

зволяющих ему успешно функционировать в обществе. Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования рассматривает социализацию как процесс 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в 

том числе с социальными организациями и общественными институтами) и приобретение 

обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил 
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общественного поведения. Социализация разворачивается в пространстве образователь-

ных организаций и в семье. Перед школой стоит задача формирования уклада школьной 

жизни:  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

 обеспечивающего создание социальной среды развития и самореализации подро-

стков;  

 учитывающего потребности обучающихся и их родителей (законных представи-

телей);  

 обеспечивающего общность участников образовательных отношений.  

В качестве организационно-технологической основы проектирования пространства 

социализации, саморазвития и самореализации учащихся выступает модель внеурочной 

деятельности «Фестивальное движение как условие социализации и самореализации обу-

чающихся».  

Фестивальное движение - это реализация социальных проектов различной направ-

ленности, особенность которых в том, что каждый ребенок имеет возможность выбора 

разнообразных видов деятельности (интеллектуальной, художественной, спортивной, и 

др.), включен в них посредством диалога, самореализуется на принципе сотрудничества 

учителей, учеников, их семей и общественности, т.е. приобретает позитивный опыт со-

вместной деятельности детей и взрослых через интеграцию урочной и внеурочной дея-

тельности.  

Концептуальная идея фестивального проекта позволяет расширить воспитательное и 

развивающее «поле» через включение учащихся, родителей, педагогов, социальных парт-

неров в интеллектуальную, творческую, спортивную и др. деятельность, создавая условия 

для самореализации, приобретения социального опыта взаимодействия и свободного 

межличностного общения с разновозрастными группами участников образовательных от-

ношений.  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования школы в сфере реализации Фестивального движения. Часть мероприя-

тий: экскурсии, походы, концерты, спортивные соревнования организуются в каникуляр-

ное время.  

В зависимости от задач, содержания деятельности количество часов, отводимых на 

реализацию проектов, может изменяться. 

План внеурочной деятельности 

№ п/п Этапы реализации 

проекта, Фестиваля 

Формы работы Направления развития лич-

ности 
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1 Проблематика и 

разработка проект-

ного задания 

 изучение интересов и за-

просов 

 заседание оргкомитета, 

инициативных групп уча-

щихся, родителей, соци-

альных партнеров 

2 2 2 2 2 

2 Разработка проек-

та, программы 

Фестиваля 

Заседание оргкомитета, ини-

циативных групп учащихся, 

родителей, социальных парт-

неров 

2 2 2 2 2 

3 Планирование ра-

боты над проектом, 

формирование 

творческой группы 

 классные часы 

 родительские собрания 

 беседы 

2 2 2 2 2 

4 Осуществление 

проекта  
 работа в архивах 

 работа в библиотеках, Ин-

тернет ресурсах 

 беседы с участием специа-

листов предприятий и уч-

реждений города 

 познавательно-игровые за-

нятия 

 экскурсии 

 социально значимые дела 

 дискуссии, диспуты 

 сочинения и творческие 

работы 

 интерактивные, ролевые 

игры 

 семейные посиделки 

 творческие мастерские 

 КВНы, викторины 

 спортивные мероприятия 

22 22 22 22 22 

5 Общественная пре-

зентация проекта 
 сценические проекты 

 выставки 

 презентации 

3 3 3 3 3 

6 Оценка обсужде-

ние, рефлексия 
 опросы, анкетирование 

 круглые столы 

 дискуссии 

4 4 4 4 4 

итого   35 35 35 35 35 
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3.3. Календарный учебный график 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 

2017 – 2018 учебный год 

Календарный учебный график МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 

определяет количество учебных недель и количество учебных дней, продолжительность 

каникул, даты начала и окончания учебных четвертей. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 31.12.2015 г. №1577); 

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 

24.12.2015 № 81); 

 Инструктивно-методическим письмом ДОиМП ХМАО-Югры «Об организации 

образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2017-2018 учебном году» от 

26.06.2017 № 6371; 

 Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа №5». 

С учетом законодательства Российской Федерации определен следующий режим ра-

боты: 5-дневная учебная неделя. 

Учебный год начинается 1 сентября 2017 года. Продолжительность учебного года: 

 5-7 классы – 34 учебные недели (170 учебных дней); 

 8-9 классы – 35 учебных недель (175 учебных дней). 

С целью определения степени освоения обучающимися учебного материала по 

пройденным учебным предметам в рамках освоения основной образовательной програм-

мы общего образования за учебный год проводится промежуточная аттестация. Промежу-

точная аттестация обучающихся (аттестационные испытания) проводится в 5 – 8 классах с 

11 мая 2018 г. без прекращения образовательной деятельности в соответствии с Уставом и 
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решением педагогического совета. Согласно Положению о формах, периодичности, по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в 9 классах результатом промежуточ-

ной аттестации является годовая отметка. 

Учебный год заканчивается 25 мая 2018 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

I четверть (01 сентября – 27 октября 2017 г.) 

 

Месяц Дата Количество учебных дней Каникулы 

5-7 классы 8-9 классы  

Сентябрь 01-02 1 2 

28 октября – 

05 ноября 

 

(9 дней) 

04-08 5 5 

11-15 5 5 

18-22 5 5 

25-29 5 5 

Октябрь 02-06 5 5 

09-13 5 5 

16-20 5 5 

23-27 5 5 

Итого: 
8 недель+1 день 

41 учебный день 

8 недель+2 дня 

42 учебных дня 

 

 

II четверть (06 ноября – 29 декабря 2017 г.) 

 

 

Месяц Дата Количество учебных дней Каникулы 

Ноябрь 06-10 5 

30 декабря – 

9 января 

 

(11 дней) 

13-17 5 

20-24 5 

27-01 5 

Декабрь 04-08 5 

11-15 5 

18-22 5 

25-29 5 

Итого: 
8 недель 

40 учебных дней 
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III четверть (10 января – 23 марта 2018 г.) 

 

Месяц Дата Количество учебных дней Каникулы 

5-7 классы 8-9 классы 

Январь 10-13 3 4 24 марта –  

01 апреля 

 

(9 календарных 

дней + 2 празднич-

ных дня) 

 

Дополнительные 

каникулы для уча-

щихся  

1 классов 

10 – 18 февраля 

(9 календарных 

дней) 

15-19 5 5 

22-26 5 5 

29-02 5 5 

Февраль 05-09 5 5 

12-16 5 5 

19-22 4 4 

26-02 5 5 

Март 05-10 4 5 

12-16 5 5 

19-23 5 5 

Итого: 

10 недель + 1 день 

 

51 учебный день 

10 недель+3 дня 

 

53 учебных дня 

 

IV четверть (02 апреля – 25 мая 2018 г.) 

 

Месяц Дата Количество учебных дней Каникулы 

5-7 классы 8-9 классы 

26 мая – 31 августа 

Апрель 02-06 5 5 

09-13 5 5 

16-20 5 5 

23-27 5 5 

Май 30-05 4 5 

07-12 4 5 

14-18 5 5 

21-25 5 5 

Итого: 

7 недель + 3 дня 

 

38 учебных дней 

8 недель 

 

40 учебных дней 
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3.4. Система условий реализации  

основной образовательной программы основного общего образования 

3.4.1. Кадровые условия реализации ООП ООО 

Школа полностью укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, определённых основной образовательной программой основного 

общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. Все 

педагогические работники, реализующие ООП ООО, имеют высшее образование. Удель-

ный вес учителей с квалификационными категориями составляет 71% от общего числа. 

Квалификационная 

категория педагогов 

Доля 

педагогических 

работников 

Награждения Доля 

педагогических 

работников 

Высшая 26,6% Почетный работник об-

щего образования 

8% 

Первая 44% Отличник просвещения 16,5% 

Соответствие занимае-

мой должности 

16% Почетная грамота МО 

РФ  

15,3% 

Без категории  13,4% Почетная грамота ДОиН 

ХМАО 

15,3% 

  Заслуженный работник 

ХМАО-Югры 

2,4% 

  Медаль МО РФ «За уча-

стие в военном параде в 

День Победы» 

1% 

 

Удельный вес численности педагогических работников в общей численности педа-

гогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 до 5 лет – 18,8% 

 6 - 15 лет – 24,7% 

 16 - 25 лет – 28,5%  

 Учителя пенсионного возраста – 28%  

Педагоги целенаправленно работают по овладению современными образовательны-

ми технологиями, которые обеспечивают организовать системно-деятельностный подход 

в обучении: технологии критического мышления - 77%, ИКТ – 100%, развивающее обуче-

ние по системе Эльконина и Давыдова - 5,2%, здоровьесберегающие технологии - 100%, 

проектные и исследовательские технологии обучения – 63% и др.  

Все педагогические работники, реализующие ФГОС основного общего образования, 

обеспечены курсовой переподготовкой.  
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Уровень квалификации педагогических работников школы в соответствии с их 

функциональными обязанностями соответствуют требованиям к кадровым условиям реа-

лизации ООП ООО. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-

ков обеспечивается через реализацию проекта «Внутрикорпоративное профессиональное 

развитие педагога». В рамках проекта преусмотрены различные формы организации по-

вышения профессиональных компетенций: семинары-практикумы, мастер-классы, работа 

в творческих группах, участие в професиональных конкурсах, вовлечение в работу опор-

ных площадок, распространение инновационного опыта через различные формы взаимо-

действия и др. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО определены содержанием 

и требованиями стандарта общего образования.  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к уровню начального общего образования с учётом специфи-

ки возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей пере-

хода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уров-

ней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

Система психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС ООО являет-

ся необходимым компонентом образования, реализующим социально-психологическое 

проектирование, экспертизу и мониторинг условий для личностного, интеллектуального и 

социального развития обучающихся, для охраны психологического здоровья и оказания 

психолого-педагогической помощи (поддержки) всем участникам образовательных отно-

шений.  

В рамках психолого-педагогической работы реализуются следующие направления 

деятельности: 

 психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса 

школьников: особенностей психического развития ребенка, сформированности опреде-

ленных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, 
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навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требова-

ниям общества.  

 консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией - 

помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги, обучаю-

щиеся, родители. 

 психологическое просвещение – формирование психологической культуры, разви-

тие психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и обучающихся.  

 развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытываю-

щим трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности могут прояв-

ляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи осуществляется в 

форме групповой и индивидуальной развивающей работы. 

 экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, профессиональной 

деятельности педагогов, микроклимата в детских коллективах и педагогической среде, эмо-

ционально-психологической составляющей образовательной деятельности). 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Направления Мероприятия 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

 мониторинг (5-9 классы) по следующим параметрам: 

комфорт в семье, комфорт в школе, эмоциональный ком-

форт, самооценка, тревожность, психолого-

педагогический статус школьника, социальный статус 

 консультации родителей и педагогов по результатам 

мониторинга 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного об-

раза жизни 

 реализация программы «Код жизни» 

 беседа с учащимися 7-9 классов «Умей сказать 

«Нет!» 

 классные часы: «Наши чувства и действия», «Подро-

стковый суицид»  

 круглый стол с учащимися 9 классов «За и против» 

 родительский лекторий «Влияние вредных привычек 

родителей на подрастающую личность» 

 родительские собрания: «Роль семьи в развитии мо-

ральных качеств подростка», «Особенности возрастных 

периодов» 

 лекция для педагогов «Типология возрастных психо-

лого-педагогических особенностей учащихся» 

 семинар для педагогов «Новые формы работы по 

профилактике употребления ПАВ» 

Развитие экологической 

культуры 

беседы с учащимися по развитию экологического созна-

ния 

Дифференциация и инди-

видуализация обучения 

 лекции для родителей и педагогов: «Ведущие репре-

зентативные модальности (признаки)», «Обучение детей с 

разным типом мышления» 

 диагностика учащихся по выявлению ведущего по-
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лушария мозга 

Мониторинг возможностей 

и способностей обучаю-

щихся 

 методика: «Прогноз и профилактика проблем обуче-

ния, социализация и профессиональное самоопределение 

учащихся Л.А.Ясюковой».  

Параметры: интуитивное понятийное мышление, логи-

ческое понятийное мышление, категоризация, математи-

ческая интуиция, структурное визуальное мышление, ди-

намическое визуальное мышление, комбинаторное визу-

альное мышление, абстрактное визуальное мышление, 

пространственное мышление, самостоятельность мышле-

ния, осведомленность, навык чтения, оперативная логиче-

ская память 

Выявление и поддержка 

детей с особыми образова-

тельными потребностями 

реализация программы коррекционной работы 

Выявление и поддержка 

одаренных детей 

реализация программы сопровождения одаренных детей 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

индивидуальные и групповые консультации учащихся по 

развитию навыков саморегуляции 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей профессио-

нальной сферы деятельно-

сти 

 диагностирование по методикам: «Самооценка», 

«Тест интересов и склонностей С.И.Вершинина», «Карта 

интересов А.Е.Голомштока», «Реализация целей – ценно-

стей» (обр. Рягина С.Н.), «Профессиональная готов-

ность», «Прогноз и профилактика проблем обучения, со-

циализация и профессиональное самоопределение стар-

шеклассников» (Ясюкова Л.А.), «Методика Айзенка».  

 классные часы: «Как выбирать профессию», «Как ус-

пешно сдать экзамены», «ИУП – что это?», «Как я ориен-

тируюсь в мире новых профессий»  

 родительские собрания: «Как помочь детям в поста-

новке реалистичных жизненных целей», «Как стать груп-

пой поддержки своему ребенку», «Экзамен! Как пере-

жить!»  

 индивидуальные консультации с учащимися и роди-

телями по организации дальнейшего образовательного 

пути  

 обучающий семинар учащихся и их родителей по от-

работке технологии выбора ИУП (1, 2, 3 этапы)  

Формирование коммуника-

тивных навыков в разно-

возрастной среде 

 классные часы: «Умеем ли мы общаться?», «Человек, 

личность, гражданин», «И на солнце есть пятна», «Плане-

та толерантности», «Мы вместе» 

 составление памяток по толерантности 

 родительское собрание «Толерантность – часть нрав-

ственной культуры человека» 
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3.4.3. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №5» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муници-

пальном задании.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами власти Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего об-

разования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной про-

граммы основного общего образования, включает: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих ООП ООО; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-

мунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
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Финансовое обеспечение 

реализации основной образовательной программы ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 

2017-2022 годы (в млн. рублей) 

№ Объект финансирования  Источники 

финансирования 

2017-2018 гг. 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1.  Демонстрационное, учебное оборудование, на-

глядные средства обучения (приобретение учеб-

но-практического, учебно-лабораторного обору-

дования) 

Бюджет ХМАО-

Югры 

0,2 0,2 0,27 0,4 0,2 0,2 

2.  Технические средства обучения (средства ИКТ) 

комплектование современным оборудованием, 

оснащение школьной среды средствами инфор-

матизации 

Бюджет ХМАО-

Югры 

4,3 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 

3.  Демонстративное, учебное оборудование, на-

глядные средства обучения (укрепление физиче-

ского и психологического здоровья. Приобрете-

ние спортивного инвентаря) 

Бюджет ХМАО-

Югры 

5,3 1,2 3,0 2,0 2,0 2,0 

4.  Программное обеспечение, лицензии на про-

граммное обеспечение (операционные системы, 

пакет офисных программ, антивирусные про-

граммы, прикладные программы, используемые в 

образовательной деятельности, в том числе для 

дистанционного обучения) 

Бюджет ХМАО-

Югры 

 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

5.  Печатные пособия, библиотечный фонд Бюджет ХМАО-

Югры 

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

6.  Поддержка талантливых обучающихся и педаго-

гов, развивающих инновационные процессы  

Бюджет города 

Югорска 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 ИТОГО:  11,80 7,90 9,70 9,40 9,20 9,20 
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3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обес-

печению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательно деятельности и созданию соответствующей об-

разовательной и социальной среды в соответствии требованиями ФГОС, требованиями 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966; перечня рекомен-

дуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

Материально-технические условия 

 

 № 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/  

имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 
40/34 

2 Лекционные аудитории 1/1 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техниче-

ским творчеством 

17/17 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея-

тельности, лаборатории и мастерские 
6/6 

 

Оснащенность учебных кабинетов для реализации планируемых результатов пред-

метных программ и внеурочной деятельности: 

 

№ п/п Необходимое оборудование и оснащение Необходимо / имеется 

Учебно-

дидактическое 

и методиче-

ское обеспече-

ние 

 

нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

 рабочие программы по учебным предметам  

 положение о рабочих программах по учеб-

ным предметам 

 положение об учебных кабинетах, лабора-

ториях, мастерских 

 

 

18 / 18 

 

1 / 1 

 

1 / 1 

учебно-методические материалы: 

 УМК по учебным предметам 

 дидактические и раздаточные материалы по 

учебным предметам 

 

имеется 

имеется 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование объектов и средств матери-

ально-технического обеспечения 

Количество Необходимо/ 

имеется 
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Библиотечный фонд 

1. Энциклопедии: 

- общие 

- исторические 

- географические 

- биологические 

- по информатике 

- по математике 

 

2. Словари: 

- словарь иностранных слов 

- словари русского языка 

 

 

3. Фонд дополнительной литературы: 

3.1. Классическая литература: 

- отечественная 

- зарубежная 

 

3.2. Современная литература  

- отечественная  

- зарубежная 

 

4. Научно-популярная и научно-

техническая литература. 

 

693 

315 

377 

164 

50 

201 

 

 

197 

1120 

 

 

 

3465 

3686 

921 

 

1845 

363 

473 

 

46 

 

1800 / 1800 

(имеется в дос-

таточном ко-

личестве) 

 

 

 

 

1317 / 1317 

(имеется в дос-

таточном ко-

личестве) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(имеется в дос-

таточном ко-

личестве) 

Технические средства обучения  

Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц, репродукций и др. 
комплект 39/39 

Телевизор   5 / 5 

Аудиоцентр / магнитофон  2/ 2 

Мультимедийный проектор   45 / 40 

Компьютер   65 / 65 

Экспозиционный экран   5 / 5 

Сканер  3 / 3 

Принтер   14 / 14 

Фотокамера   5 / 2 

Видеокамера цифровая со штативом   5 / 2 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения 

изучаемых произведений 

  

Аудиоприложение к учебникам 7 10/7 

Видеофильмы, соответствующие содержа-

нию обучения 

100  

Мультимедийные (цифровые) образова-

тельные ресурсы, соответствующие содер-

жанию обучения: 
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- русский язык и литература 

- математика 

- история, обществознание 

- искусство 

- иностранный язык 

- химия 

- физика 

- биология 

- технология 

- география 

- ОБЖ 

- музыка 

9 

48 

14 

5 

3 

14 

12 

25 

9 

34 

1 

1 

 

 

Имеется 

в достаточном 

количестве 

Оборудование класса 

Ученические столы с комплектом стульев + комплект 

Стол учительский с тумбой + комплект 

Шкафы для хранения учебников, дидакти-

ческих материалов, пособий  

+ 
комплект 

Настенные доски для вывешивания нагляд-

ных пособий 

+ 
комплект 

Оборудование лабораторий 

 

1. Лабораторные комплекты по биологии: 

- ботаника 

- зоология 

- анатомия 

- общая биология 

2. Лабораторные комплекты по химии: 

- неорганическая химия 

- органическая химия 

3. Лабораторные комплекты по физике: 

- электродинамика 

- термодинамика 

- механика 

- оптика 

- ядерная физика 

 

 

13 

13 

13 

13 

 

13 

13 

 

13 

13 

13 

13 

13 

 

 

13/13 

13/13 

13/13 

13/13 

 

13/13 

13/13 

 

13/13 

13/7 

13/13 

13/13 

13/1 

Мастерские 

Столярная и слесарная мастерские: 

- заточный станок 

- сверлильный станок 

- токарный станок по обработке металла 

- токарный станок по обработке древесины 

- электролобзик 

- лобзик «Макита» 

- тиски слесарные 

- фрезерная машина 

- электрорубанок 

 

1 

2 

1 

5 

5 

1 

16 

1 

1 

 

1/1 

2/2 

1/1 

5/5 

5/5 

1/1 

16/16 

1/1 

1/1 
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- выжигатель 

- верстак столярный 

- стол слесарный 

- пылесос 

- шкаф книжный 

- комплекты столярных инструментов 

- комплекты слесарных инструментов 

Швейная и кулинарная мастерские: 

-швейная машина 

- оверлок 

- утюг 

- доска гладильная 

- коллекция промышленных образцов ткани 

- печь микроволновая 

- мясорубка электрическая 

- плита электрическая 

- гарнитур кухонный 

- набор инструментов для кухни 

- набор столовых приборов 

- чайник электрический 

- набор кухонной посуды 

5 

16 

5 

1 

2 

15 

15 

 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

2 

1 

5/5 

16/16 

5/5 

2/2 

2/2 

15/15 

15/15 

 

8/8 

1/1 

1/1 

1/1 

11/1 

1/1 

1/1 

1/1 

3/3 

1/1 

2/2 

2/2 

1/1 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое количество 

средств/ имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

ФГОС 

I Технические средства: 

- лингофонный кабинет 

- компьютеры 

- копировальная техника 

- сканеры 

- принтеры 

- мультимедийные проекторы 

- интерактивные доски 

- цифровой фотоаппарат 

- цифровая видеокамера 

- Web-камера 

- ноутбуки 

- телевизоры 

- магнитофоны 

- радиоаппаратура 

- микроскоп цифровой 

- цифровая лаборатория «Архимед» 

 

1 

137 

45 

3 

14 

40 

34 

3 

2 

1 

40 

5 

2 

1 

1 

1 

 

0 

137 

45 

3 

14 

40 

34 

3 

2 

1 

40 

5 

2 

1 

1 

1 

в течение всего 

периода 

II Программные инструменты: 

1. Операционная система Windows 7; 

 

 

 

 

в течение всего 

периода 
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- платная, бесрочная 

2. Служебные инструменты:  

-Office ProPlus All Lng Lic/SA MVL 

Partners in Learing 

-ABBYY FINE READER 11 

PROFESSIONAL EDITION – про-

грамма для распознавания доку-

ментов и обработки естественного 

языка 

3. Обеспечение технической, мето-

дической и организационной под-

держки: 

-программное обеспечение для 

планирования и организации 

учебного процесса «Профиль» 

-программное обеспечение: 

«АВЕРС: Управление образова-

тельным учреждением» КРМ 

«ДИРЕКТОР» 

-программное обеспечение 

«АВЕРС: Электронный классный 

журнал »  

4. Программное обеспечение ПО 

-графический редактор для обра-

ботки растровых изображений 

-графический редактор для обра-

ботки векторных изображений 

-текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текста-

ми 

-музыкальный редактор 

 

5. Среда для Интернет - публикации 

- редактор интернет - сайтов 

137 

 

 

137 

  

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

13 

 

13 

 

13 

13 

 

 

1 

137 

 

 

137 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

13 

 

13 

 

13 

13 

 

 

1 

 

 

 

 

в течение всего 

периода 

 

III Обеспечение технической, методиче-

ской и организационной поддержки 

нормативно-правовые 

документы 

в течение всего 

периода 

IV Отображение образовательной дея-

тельности в информационной среде 

1. Использование сайта 

школы 

- Программное обеспе-

чение «АВЕРС: Элек-

тронный классный жур-

нал»  

2. Осуществление мето-

дической поддержки 

учителей: вебинары, Ин-

тернет-ИПК 

3. Размещение опыта ра-

боты в Интернет-

сообществах 

в течение всего 

периода 

V Компоненты на бумажных носите-  

 

 

 

в течение всего 
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лях:  

- фонд учебников 

- рабочие тетради (тетради-

тренажеры) 

 

20544 

 

- 

 

20544 

 

- 

периода 

 

3.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами ООП ООО 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного обще-

го образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» необходимо обеспе-

чить: 

 курсовую подготовку по ФГОС ООО всех педагогов, работающих в классах ос-

новного общего образования; 

 курсовую подготовку по реализации ООП ООО для детей с ОВЗ, детей - инвали-

дов; 

 изучение и применение новых образовательных технологий; 

 ведение мониторинга сформированности универсальных учебных действий; 

 укрепление материальной базы школы. 

 

3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», реализующей ООП ООО, соз-

данные условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы и реализацию предусмотренных в ней программ; 

 учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участ-

ников образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, исполь-

зования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Механизмом реализации программы является система локальных актов по стратеги-

ческому управлению в совокупности с организационными структурами и процедурами, 

задающими определенные, постоянно воспроизводимые схемы разработки, обсуждения, 

презентации реализованных задач и выявленных проблем; при необходимости, корректи-

ровка целевых ориентиров, выполняющих роль сигналов реальности и успешности их 

достижения. 

Механизм реализации Программы предполагает: 
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1) Организацию работы по реализации Программы. 

2) Регулярное обновление и пополнение информации за счет официальной статисти-

ки и периодических обследований (мониторинга), проводимых мониторингов. 

Механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих 

задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего совре-

менным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в школу; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библио-

теки учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реали-

зации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 создание и развитие внутренней системы оценки качества образования образова-

тельного учреждения; 

 создание условий для личностного развития через реализацию программу воспи-

тания и социализации воспитания обучающихся и развитие дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования через использование элек-

тронного журнала, сайта школы, личных сайтов учителей. 

 

3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию  

необходимой системы условий реализации ООП ООО 

Направление 

мероприя-

тий 

Мероприятия 2017 Учебный год 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Обеспечение соответст-

вия нормативной базы 

школы требованиям 

ФГОС ООО 

в течение периода 

Разработка рабочих про-

грамм по учебным пред-

метам 

в течение периода 

Разработка ООП ООО  апрель      

Утверждение ООП ООО май      

Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательной дея-

тельности в соответст-

вии с ФГОС ООО 

в течение периода 
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Финансовое 

обеспечение 

Определение объема 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируе-

мых результатов, а также 

механизма их формиро-

вания 

в течение периода 

Формирование заказа 

учебной литературы 
ежегодно 

Привлечение Управ-

ляющего совета школы к 

решению вопросов, свя-

занных с реализацией 

ФГОС ООО 

в течение периода 

Разработка и реализация 

плана по обновлению 

материально-

технического оснащения 

образовательной дея-

тельности 

ежегодно 

Реализация моделей 

взаимодействия с учреж-

дениями дополнительно-

го образования детей, 

обеспечивающих орга-

низацию внеурочной 

деятельности 

ежегодно 

Реализация системы мо-

ниторинга образователь-

ных потребностей обу-

чающихся и родителей 

по использованию часов 

вариативной части учеб-

ного плана и внеурочной 

деятельности 

ежегодно 

Кадровое 

обеспечение 

Анализ кадрового обес-

печения реализации 

ФГОС ООО 

ежегодно  

Создание (корректиров-

ка) плана-графика по-

вышения квалификации 

педагогических и руко-

водящих работников 

ежегодно 

Разработка и реализация 

плана методической ра-

боты, обеспечивающего 

сопровождение реализа-

ции ФГОС ООО в школе 

ежегодно 

Организация деятельно-

сти предметных методи-

ческих объединений 

ежегодно 

Организация и проведе-

ние педагогических чте-
ежегодно 
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ний, семинаров по про-

блемам реализации 

ФГОС ООО 

Обобщение и распро-

странение опыта педаго-

гов, реализующих ФГОС 

ООО 

ежегодно 

Обеспечение участия пе-

дагогов в мероприятиях 

муниципального, регио-

нального уровня по реа-

лизации ФГОС ООО  

ежегодно 

Психолого-

педагогиче-

ские усло-

вия 

Разработка и реализация 

плана психолого-

педагогического сопро-

вождения ФГОС ООО 

ежегодно 

Организация и проведе-

ние обучающих и прак-

тико-ориентированных 

семинаров по психолого 

- педагогическому со-

провождению участни-

ков образовательных от-

ношений 

ежегодно 

Организация индивиду-

ального консультирова-

ния педагогов по вопро-

сам психолого- педаго-

гического сопровожде-

ния реализации ФГОС 

ООО 

ежегодно 

Информа-

цио-нное 

обеспечение 

Размещение на сайте 

школы информационных 

материалов о реализации 

ФГОС ООО 

ежегодно 

Организация публичной 

отчетности школы о реа-

лизации ФГОС ООО 

ежегодно 

Материаль-

но- техни-

ческое 

обеспечение 

Анализ материально-

технического обеспече-

ния реализации ФГОС 

ООО 

ежегодно 

Обеспечение соответст-

вия материально-

технической базы требо-

ваниям ФГОС 

в течение периода 

Обеспечение соответст-

вия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС ООО 

в течение периода 

Обеспечение соответст-

вия условий реализации 

ООП ООО противопо-

в течение периода 
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жарным нормам, нормам 

охраны труда работни-

ков школы  

Обеспечение соответст-

вия информационно- об-

разовательной среды 

требованиям ФГОС ООО 

в течение периода 

Обеспечение укомплек-

тованности библиотеки 

печатными и электрон-

ными образовательными 

ресурсами 

в течение периода 

Наличие доступа школы 

к электронным образова-

тельным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в 

федеральных и регио-

нальных базах данных 

в течение периода 

 

3.8. Контроль за состоянием системы условий 

  

В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится мониторинг. 

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Объект  

контроля 
Содержание контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответствен-

ность 

Кадровые ус-

ловия реали-

зации ООП 

ООО  

укомплектованность пе-

дагогическими, руково-

дящими и иными работ-

никами 

изучение  

документации июль - 

август 
директор 

установление соответст-

вия уровня квалифика-

циипедагогических и 

иных работников ОУ 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специа-

листов и служащих 

управленческий 

аудит 

при 

приеме 

на работу 

директор 
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обеспеченность непре-

рывности профессио-

нального развития педа-

гогических работников 

изучение доку-

ментации (нали-

чие документов 

государственно-

го образца о 

прохождении 

профессиональ-

ной переподго-

товки или по-

вышения квали-

фикации) 

в течение 

года 

заместитель 

директора 

Психолого-

педагогиче-

ские условия 

реализации 

ООП ООО  

степень освоения педаго-

гами образовательной 

программы повышения 

квалификации  

анкетирование 

«Профессио-

нальная компе-

тентность педа-

гога» 

апрель 
заместитель 

директора 

Финансовые 

условия реали-

зации ООП 

ООО 

привлечение дополни-

тельных финансовых 

средств 

информация для 

публичного  

отчета 
в течение 

года 

директор, 

бухгалтер 

Материально-

технические 

условия реа-

лизации ООП 

ООО  

соблюдение санитарно-

гигиенических норм; са-

нитарно-бытовых усло-

вий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; со-

блюдение требований 

охраны труда; своевре-

менных сроков и необхо-

димых объемов текущего 

и капитального ремонта 

информация для 

подготовки  

школы к прием-

ке 

в течение 

года 

директор,  

заместитель 

директора по 

ХР 

Информаци-

онно-

методические 

условия реа-

лизации ООП 

ООО 

обеспеченность учебни-

ками, учебно-

методическими материа-

лами, наглядными посо-

биями и др. 

анализ  

обеспеченности 

в течение 

года 

заведующий 

библиотекой 

обеспеченность доступа 

для всех участников об-

разовательных отноше-

ний к информации, свя-

занной с реализацией 

ООП, планируемыми ре-

зультатами, организаци-

ей образовательной дея-

тельности и условиями её 

осуществления 

анализ  

обеспеченности  

в течение 

года 

заместитель 

директора, 

заведующий 

библиотекой 
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обеспеченность доступа 

к печатным и электрон-

ным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным об-

разовательным ресурсам, 

размещенным в феде-

ральных и региональных 

базах данных ЭОР 

анализ  

обеспеченности  

в течение 

года 

заместитель 

директора 

наличие дополнительной 

литературы: детской ху-

дожественной и научно-

популярной литературы, 

справочно-

библиографических и пе-

риодических изданий, 

необходимых для реали-

зации ООП ООО 

анализ  

обеспеченности  

в течение 

года 

заместитель 

директора, 

заведующий 

библиотекой 


