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Общие положения

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Сред
няя общеобразовательная школа №8» г. Кирова Калужской области -  является нор
мативным документом образовательной организации, разработанным на основе пример
ной основной образовательной программы ООО и федерального государственного обра
зовательного стандарта основного общего образования, который регламентирует осо
бенности организационно-педагогических условий и содержание деятельности школы по 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов..

Нормативно-правовой основой разработки и существования основной образо
вательной программы в образовательной организации являются следующие документы:

-  Федеральный закон от 29 декабря 3012 г. №273 -  ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации».

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра
зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями, в редакции Приказов Ми
нобрнауки России от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577).\

-  Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена федерального учебно -  методического объединения по общему образо
ванию (протокол от 8.04.2015 №1/15)

-  Постановление от 4 июля 2014 г. №41 об утверждении СанПин 2.4.4.3.172 -  14

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Общие сведения о школе

• Полное наименование учреждения: муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» г. Кирова Калужской об
ласти

• Организационно- правовая форма: учреждение
• Тип учреждения: казенное
• Тип образовательной организации: общеобразовательная организация 

Учредителем Школы является муниципальное образование -  Муниципальный район «Го
род Киров и Кировский район»

Год основания -  1956.
Проектная мощность -  400 мест

За последние три года контингент обучающихся в школе остается стабильным и сравнительно 
малочисленным (2013 год -  176 обучающихся, 2014 год -  167 обучающихся, 2015 год -  169 
обучающихся). Это связанос микрорайоном школы, который представляет собой частный сектор и 
практически отсутствие молодых семей. Положительно сказывается на имидже школы наличие 
дошкольных групп, численность которых около 100 детей. Тем самым обеспечивается непрерыв-
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ность образования. Практически все дети школьного возраста, проживающие в микрорайоне школы, 
поступают в нее на обучение.
Сильные стороны школы:

• -Высокий уровень квалификации педагогов;
• -Творческое самовыражение педагогов школы в конкурсах профессионального ма

стерства;
• -Мобильность и креативность в выполнении функциональных сфер деятельности 

школы;
• -Благоприятный психологический климат в ученическом и педагогическом коллекти

ве;
• -Высокое качество образования. За последние три года показатели качества знаний 

обучающихся находятся на уровне 54-56 %.
• -Высокий уровень образовательной подготовки выпускников школы.
• -Улучшение материально -  технической базы ОУ.

Этапы реализации ООП ООО:
Для реализации ООП основного общего образования определяется нормативный срок 

-  5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития:
• первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного 

к подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессо
вый переход учащихся с одной ступени образования на другую;

• второй этап — 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования 
себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, по
строение индивидуальных образовательных маршрутов, наличие личностно значи
мых образовательных событий, что должно привести к становлению позиции как 
особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы 
возможных видений в учебном предмете (предметах).

Предназначение Основной образовательной программы основного общего образова
ния:

• Подготовка школьников к обучению в старшей школе
• Формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентностей
• Формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения уче

ника в образовательном процессе
• Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных образо

вательных достижений школьников, их проектов и социальной практики
• Непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в 

оценке качества получаемого ими образования гражданского (родительского) со
общества, представленного в общественных советах образовательных учреждений

• Развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предпо
лагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах дея
тельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 
учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия
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Целями реализации основной образовательной программы основного общего образова
ния школы являются:

1) достижение выпускниками планируемых результатов, определяемых личностными, се
мейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья;

2) становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, непо
вторимости.

Достижение поставленных целейпри разработке и реализации основной образовательной 
программы основного общего образованияМКОУ «СОШ №8» предусматривает решение следу
ющих основных задач:
-  обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
-  обеспечение преемственности начального общего и основного общего;
-  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достиже
ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоро
вья (ОВЗ);
-  усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуального подхода к 
обучающимся;
-  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 
занятий,

• Овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, мате
матическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом).

Предназначение Основной образовательной программы основного общего образова
ния:

• Подготовка школьников к обучению в старшей школе
• Формирование ключевых компетентностей учащегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентностей
• Формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения уче

ника в образовательном процессе
• Поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных образо

вательных достижений школьников, их проектов и социальной практики
• Непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в 

оценке качества получаемого ими образования гражданского (родительского) со
общества, представленного в общественных советах образовательных учреждений

• Развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предпо
лагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах дея
тельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 
учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия
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Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 
школы являются:

1) достижение выпускниками планируемых результатов, определяемых личностными, семейны
ми, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

2) становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповто
римости.

Достижение поставленных целейпри разработке и реализации основной образовательной про
граммы основного общего образованияМКОУ «СОШ №8» предусматривает решение следующих 
основных задач:
-  обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
-  обеспечение преемственности начального общего и основного общего;
-  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ);
-  усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуального подхода к 
обучающимся;
-  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 
взаимодействия всех участников образовательных отношений;
-  взаимодействие при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами;
-  выявление и развитие способностей обучающихся, их интересов через систему секций и кружков, 
общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 
организаций дополнительного образования, организацию интеллектуальных и творческих конкурсов и 
соревнований, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
-  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для 
приобретения опыта реального действия;
-  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности.

• Овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, мате
матическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом).

Целиреализации ООП ООО Средство достижения цели ООП ООО

Обеспечение планируемых результа
тов ООП ООО

Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного об
щего образования

Формирование целевых установок, 
УУД, компетенций и компетентно
стей

Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Программы развития универсальных учебных дей
ствий
Система оценки достижения планируемых результа

тов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования;

Учет личностных, семейных, обще- Учебный план основного общего образования
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ственных, государственных потреб
ностей и возможностей обучающих
ся
Становление и развитие личности в 
её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости

Программа воспитания и социализации обучающихся

Учет индивидуальных особенностей 
развития обучающегося и состояния 
здоровья

Программа формирования культуры здорового и без
опасного образа жизни, экологической культуры

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы основного общего 
образования

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход,
который предполагает определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип 
обучения:

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 
толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 
состава;

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

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

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

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

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 
обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Основная образовательная программа основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает 
преемственность с начальным общим образованием, с другой стороны, предполагает качественную 
реализацию программы, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, который включает в 
себя возрастной период с 11 до 15 лет, связанные:

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 
совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только 
осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью 
на уровне основного общего образования в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 
компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 
позиции обучающегося— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 
целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 
организации учебного сотрудничества;

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11— 13 и 13— 15 лет) благодаря развитию рефлек
сии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 
качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от 
самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 
собственной учебной деятельностии построению жизненных планов во временной перспективе;

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на обще
культурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудни- 
чества;развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и
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сверстниками.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка —

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся 
началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 
личности подростка является возникновение и развитие унего самосознания — представления о том, что он 
уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.

Второй этап подросткового развития (14— 15 лет, 8—9 классы) характеризуется:
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок 

многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, 
появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важ

нейшие нормы социального поведения взрослого мира;
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», 

«трудного» или «критического»;
— обострённой, 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 на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку 
принципов, моральное развитие личности;

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в 
признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный 
кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных 
формах непослушания, сопротивления и протеста);

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и изменением 
характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы получения информации 
(СМИ, телевидение, Интернет).

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразова
ний познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 
адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной взросло
сти требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания 
подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.

Преемственность и развитие
Портрет выпускника.

Начальная школа
Любящий свой народ, свой край и свою 
Родину
Уважающий и принимающий ценности 
семьи и общества
Любознательный, активно и заинтере
сованно познающий мир 
Владеющий основами умения учиться, 
способный к организации собственной 
деятельности;
Готовый самостоятельно действовать и 
отвечать за свои поступки перед семьей 
и обществом
Доброжелательный, умеющий слушать 
и слышать собеседника, обосновывать 
свою позицию, высказывать свое мне
ние
Выполняющий правила здорового и 
безопасного для себя и окружающих 
образа жизни._______________________

Основная школа
Любящий свой край и свою Родину, знающий свой 
родной язык, уважающий свой народ, его культуру и 
духовные традиции
Осознающий и принимающий ценности человече
ской жизни, семьи, гражданского общества, много
национального российского народа, человечества 
Активно и заинтересованно познающий мир, осо
знающий ценность труда, науки и творчества 
Умеющий учиться, осознающий важность образова
ния и самообразования для жизни и деятельности, 
способный применять полученные знания на прак
тике
Социально активный, уважающий закон и правопо
рядок, соизмеряющий свои поступки с нравствен
ными ценностями, осознающий свои обязанности 
перед семьей, обществом, Отечеством 
Уважающий других людей; умеющий вести кон
структивный диалог, достигать взаимопонимания, 
сотрудничать для достижения общих результатов
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Осознанно выполняющий правила здорового и без
опасного для себя и окружающих образа жизни 
Ориентирующийся в мире профессий, понимающий 
значение профессиональной деятельности для чело
века.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про
граммы основного общего образования

1.2.1. Общие положения

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 
(далее -  планируемые результаты) - это система ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы.

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов -  личностных, метапредметных 
и предметных -  устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую 
оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 
требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для данного 
учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и 
прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 
описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
предъявляемых учащимся:

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, способ
ствующих освоению систематических знаний, в том числе:
-  первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и 
базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
-  выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действитель
ности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
-  выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами;

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка самостоятельного 
приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования знако-символических средств 
и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, соотнесения с известным1; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 
и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 
преобразования известной информации, представления ее в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения про- 
блем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределенности, например, выбора 
или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными 
свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудничества, 
требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением 
ответственности за конечный результат;

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, 
требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуника
тивной задачей, темой, объемом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 
инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 
письменного заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.);

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации выполнения 
задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания,
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соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 
обязанностей и контроля качества выполнения работы2;

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 
деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 
выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения33 задания 
и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 
дополнительно узнать и т. п.);

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование4 ценностно
смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции 
по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 
нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 
своей позиции или оценки;

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку ИКТ- 
компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в целях 
повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков 
(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использова
ния ИКТ.

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируе
мых результатов строится на основе уровневого подхода, выделения ожидаемого уровня актуального развития 
большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 
динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.

В структуре планируемых результатов выделяются.
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования,

описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 
их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как формирование 
ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 
познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка 
достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризу
ют эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях.

2) Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной программы представ
лены в соответствии с группой личностных результатов (ФГОС ООО п. 8) и раскрывают и детализируют 
основные направленности личностных результатов (ФГОС ООО п. 9).

3) Планируемые метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий (ФГОС ООО п. 8) и 
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов (ФГОС ООО п. 10).

4) Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной программы представ
лены в соответствии с группой предметных результатов (ФГОС ООО п. 8) и раскрывают и детализируют 
основные направленности предметных результатов (ФГОС ООО п. 11).

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться» к каждому учебному предмету. «Русский язык», «Литература» «Иностранный язык», «История 
России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 
«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».

Они описывают учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучаю
щимся в ходе изучения каждого раздела учебной программы по предмету.

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, 
достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается 
от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значимость для решения основных задач 
образования на данного уровня образования и необходимость для последующего обучения, а также 
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся -  как минимум, на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок включается 
такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 
необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляю
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щим большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую 
оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля 
достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации (ГИА). 
Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих 
зону ближайшего развития большинства обучающихся, -  с помощью заданий повышенного уровня. 
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характе
ризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 
понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 
данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 
преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 
повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 
пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведется 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированнойинформации.
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 
получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого 
включения -  предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 
сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 
перехода на следующий уровень обучения. Достижение планируемых результатов этого блока осуществля
ется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются в виде 
накопленной оценки (в форме портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организа
ции образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 
требований к подготовке обучающихся.

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее развитие 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 
учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 
составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 
готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-логического 
мышления, рефлексии, что будет способствовать:
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к закономерностям);

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей -  за пределы учебной 
деятельности в сферу самосознания;

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 
как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 
исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 
способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения.
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В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение оперировать 
гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллекту
альных задач на основе мысленного построения различных предположений и их последующей проверки.

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного исследова
ния, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий, у выпускников будут заложены:

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, 
личный, социальный, исторический жизненный опыт;

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

развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и 
культурами;

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек зрения, 
взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 
«потребного будущего».

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

В сфере личностных результатов приоритетное внимание уделяется формированию:
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты);
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 

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

в том числе готовности к выбору направления профильного образования.
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного образования 
способствуют:

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, педаго
гическая поддержка любознательности и избирательности интересов;

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к освоению 
учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 
дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения планируемых 
результатов на базовом и повышенных уровнях);

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования критери
альной системы оценки;

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпрофессиональных проб) 
за счет использования дополнительных возможностей образовательного процесса, в том числе в рамках 
внеурочной деятельности, дополнительного образования, иных возможностей образовательной организации;

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требованиях, 
предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам 
будущего труженика;

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры 
на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 
профессиональной деятельности.

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

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется:

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому освоению 
морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить и 
решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учетом позиции другого и уметь согласовы
вать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетвори
тельно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для регуляции 
умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 
коммуникативной компетентности.

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяет
ся:

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах 

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 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, содержа
щуюся в готовых информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 
мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно
символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий -  концептуальных 
диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источ

никах информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. 
Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах 
данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач 
и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приемы поиска, организации и 
хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; 
приобретут первичные навыки формирования и организации собственного информационного пространства.

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуаль
ной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 
разными информационными компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 
моделирования и проектирования.

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе 
самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой 
информации на основе ее сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным 
опытом.

1.2.3. Планируемые личностные результаты освоения ООП

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 
многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России,
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субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание 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 
народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду
альной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпи
мость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 
основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности; понимание 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 заботливое отношение к членам 
своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоз
зрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 
готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). Сформированность коммуникатив
ной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности.

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 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 упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового 
общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и 
социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 
отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности 
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индиви
дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры
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обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 
организации общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
способность 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 потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 
и личностно-значимой ценности).

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологи
ческого мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйствен
ным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
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1.2.4. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП

Регулятивные Коммуникативные Познавательные
1. Умение самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, раз

вивать мотивы и интересы своей познавательной дея
тельности.

Обучающийся сможет:
-анализировать существующие и планировать буду
щие образовательные результаты;
-идентифицировать собственные проблемы и опреде
лять главную проблему;
-выдвигать версии решения проблемы, формулиро
вать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной 
проблемы и существующих возможностей; 
-формулировать учебные задачи как шаги достиже
ния поставленной цели деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты 
ссылками на ценности, указывая и обосновывая ло
гическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути дости
жения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся 
сможет:
- определять действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей, составлять алгоритм дей
ствий в соответствии с учебной и познавательной за
дачей;

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эф
фективных способов решения учебных и познаватель
ных задач;
- определять/находить, в том числе из предложенных 
вариантов, условия для выполнения учебной и позна-

1. Умение организовыватьучебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласо
вания позиций и учета интересов; формулировать, ар
гументировать и отстаивать свое мнение. Обучаю
щийся сможет:
- определять возможные роли в совместной деятель
ности;
- играть определенную роль в совместной деятельно
сти;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию 
другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксио
мы, теории;
- определять свои действия и действия партнера, ко
торые способствовали или препятствовали продук
тивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной 
и познавательной деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою 
точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контрар
гументы, перефразировать свою мысль (владение ме
ханизмом эквивалентных замен);
- критически относиться к своему мнению, с досто
инством признавать ошибочность своего мнения (ес
ли оно таково) и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной 
ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуж
дения в соответствии с поставленной перед группой 
задачей;

1. Умение определять понятия, создавать обоб
щения, устанавливать аналогии, классифициро
вать, самостоятельно выбирать основания и кри
терии для классификации, устанавливать причин
но-следственные связи, строить логическое рас
суждение, умозаключение (индуктивное, дедук
тивное и по аналогии) и делать выводы. Обучаю
щийся сможет:
- подбирать слова, соподчиненные ключевому сло
ву, определяющие его признаки и свойства;
- выстраивать логическую цепь ключевого слова и 
соподчиненных ему слов;
- выделять признак двух или нескольких предме
тов или явлений и объяснять их сходство;
- объединять предметы и явления в группы по 
определенным признакам, сравнивать, классифи
цировать и обобщать факты и явления;
- выделять явление из общего ряда других явлений;
- определять обстоятельства, которые предшество
вали возникновению связи между явлениями, из 
этих обстоятельств выделять определяющие, спо
собные быть причиной данного явления, выявлять 
причины и следствия явлений;
- строить рассуждение от общих закономерностей к 
частным явлениям и от частных явлений к общим 
закономерностям;
- строить рассуждение на основе сравнения пред
метов и явлений, выделяя при этом общие призна
ки;
- излагать полученную информацию, интерпрети
руя ее в контексте решаемой задачи;
- самостоятельно указывать на информацию, нуж
дающуюся в проверке,
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вательнои задачи;
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное бу
дущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекват
ные им задачи и предлагать действия, указывая и обос
новывая логическую последовательность шагов);
- выбирать из предложенных и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения це
ли;
- составлять план решения проблемы (выполнения 
проекта, проведения исследования);
- 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 технологии решения практиче
ских задач определенного класса;
- планировать и корректировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятель
ности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответ
ствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся смо
жет:
- определять совместно с педагогом и сверстниками 
критерии планируемых результатов и критерии оценки 
своей учебной деятельности;
- систематизировать (в том числе выбирать приоритет
ные) критерии планируемых результатов и оценки сво
ей деятельности;
- отбирать инструменты для оценивания своей дея
тельности, осуществлять самоконтроль своей деятель
ности в рамках предложенных условий и требований;
- оценивать свою деятельность, аргументируя причи
ны достижения или отсутствия планируемого резуль-

- организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, распределять роли, догова
риваться друг с другом и т. д.);
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуника
ции, обусловленные непониманием/неприятием со 
стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства 
в соответствии с задачей коммуникации для выраже
ния своих чувств, мыслей и потребностей; планиро
вания и регуляции своей деятельности; владение уст
ной и письменной речью, монологической кон
текстной речью. Обучающийся сможет:
- определять задачу коммуникации и в соответствии 

с ней отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать речевые средства в процес
се коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 
малой группе и т. д.);
- представлять в устной или письменной форме раз
вернутый план собственной деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи и регламент в 
монологе и дискуссии в соответствии с коммуника
тивной 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 ориги
нальные тексты с использованием необходимых рече
вых средств;
- использовать вербальные средства (средства логи
ческой связи) для выделения смысловых блоков свое
го выступления;
- использовать невербальные средства или наглядные 
материалы, подготовленные/отобранные под руко
водством учителя;

предлагать и применять способ проверки досто
верности информации;
- вербализовать эмоциональное впечатление, ока
занное на него источником;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе познавательной и исследова
тельской деятельности (приводить объяснение с 
изменением формы представления; объяснять, де
тализируя или обобщая; объяснять с заданной точ
ки зрения);
- выявлять и называть причины события, явления, 
в том числе возможные причины/наиболее вероят
ные причины, возможные последствия заданной 
причины, самостоятельно осуществляя причинно
следственный анализ;
- делать вывод на основе критического анализа 
разных точек зрения, подтверждать вывод соб
ственной аргументацией или самостоятельно полу
ченными данными.
2. Умение создавать, применятьи преобразовы
вать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся 
сможет:
- обозначать символом и знаком предмет и/или яв
ление;
- определять логические связи между предметами 
и/или явлениями, обозначать данные логические 
связи с помощью знаков в схеме;
- создавать абстрактный или реальный образ пред
мета и/или явления;
- строить модель/схему на основе условий задачи 
и/или способа решения задачи;
- создавать вербальные, вещественные и информа
ционные модели с выделением существенных ха
рактеристик объекта для определения способа ре
шения задачи в соответствии с ситуацией;
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тата;
- находить достаточные средства для выполнения 
учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 
при отсутствии планируемого результата;
- работая по своему плану, вносить коррективы в те
кущую деятельность на основе анализа изменений си
туации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;
- устанавливать связь между полученными характери
стиками продукта и характеристиками процесса дея
тельности, по завершении деятельности предлагать из
менение характеристик процесса для получения улуч
шенных характеристик продукта;
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учеб
ной задачи, собственные возможности ее решения. 
Обучающийся сможет:
- определять критерии правильности (корректности) 
выполнения учебной задачи;
- анализировать и обосновывать применение соответ
ствующего инструментария для выполнения учебной 
задачи;
- свободно пользоваться выработанными критериями 
оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 
критериев, различая результат и способы действий;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным 
и/или самостоятельно определенным критериям в со
ответствии с целью деятельности;
- обосновывать достижимость цели выбранным спосо
бом на основе оценки своих внутренних ресурсов и до
ступных внешних ресурсов;
- фиксировать и анализировать динамику собственных 
образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, при
нятия решений и осуществления осознанного выбора в

- делать оценочный вывод о достижении цели комму
никации непосредственно после завершения комму
никативного контакта и обосновывать его.
3. Формирование и развитие компетентности в об
ласти использования информационно
коммуникационных технологий (далее ИКТ- 
компетенции). Обучающийся сможет:
- целенаправленно искать и использовать информа
ционные ресурсы, необходимые для решения учеб
ных и практических задач с помощью средств ИКТ;
- выбирать, строить и использовать адекватную ин
формационную модель для передачи своих мыслей 
средствами естественных и формальных языков в со
ответствии с условиями коммуникации;
- выделять информационный аспект задачи, опериро
вать данными, использовать модель решения задачи;
- использовать компьютерные
технологии (включая выбор адекватных задаче ин
струментальных программно-аппаратных средств и 
сервисов) для решения информационных и коммуни
кационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 
создание презентаций и др.;
- использовать информацию с учетом этических и 
правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного типа и 
для разных аудиторий, соблюдать информационную 
гигиену и правила информационной безопасности.

- преобразовывать модели с целью выявления об
щих законов, определяющих данную предметную 
область;
- переводить сложную по составу (многоаспект
ную) информацию из графического или формали
зованного (символьного) представления в тексто
вое, и наоборот;
- строить схему, алгоритм действия, исправлять 
или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 
на основе имеющегося знания об объекте, к кото
рому применяется алгоритм;
строить доказательство: прямое, косвенное, от про
тивного;
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и 
реализации учебного проекта, исследования (тео
ретического, эмпирического) на основе предло
женной проблемной ситуации, поставленной цели 
и/или заданных критериев оценки продук- 
та/результата.
3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
- находить в тексте требуемую информацию (в со
ответствии с целями своей деятельности);
- ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать текст;
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 
событий, явлений, процессов;
- резюмировать главную идею текста;
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую 
модальность, интерпретировать текст (художе
ственный и нехудожественный);
- критически оценивать содержание и форму тек
ста.
4. Формирование и развитие экологического мыш
ления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профес
сиональной ориентации. Обучающийся сможет:
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учебной и познавательной деятельности. Обучающий
ся сможет:
- наблюдать и анализировать свою учебную и познава
тельную деятельность и деятельность других обучаю
щихся в процессе взаимопроверки;
- соотносить реальные и планируемые результаты ин
дивидуальной образовательной деятельности и делать 
выводы;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за 
него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха 
или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 
неуспеха;
- ретроспективно определять, какие действия по реше
нию учебной задачи или параметры этих действий 
привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности;
- демонстрировать приемы регуляции психофизиоло- 
гических/эмоциональных состояний для достижения 
эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления 
проявлений утомления), эффекта активизации (повы
шения психофизиологической реактивности).



- определять свое отношение к природной среде;
- анализировать влияние экологических факторов 
на среду обитания живых организмов;
- проводить причинный и вероятностный анализ 
экологических ситуаций;
- прогнозировать изменения ситуации при смене 
действия одного фактора на действие другого фак
тора;
- распространять экологические знания и участво
вать в практических делах по защите окружающей 
среды;
- выражать свое отношение к природе через рисун
ки, сочинения, модели, проектные работы.
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1.2.5. Планируемые предметные результаты освоения ООП 
Русский язык и литература
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 
социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир че
ловека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 
Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно
нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отече
ственной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, тради
циям и осознание исторической преемственности поколений;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 
русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответ
ствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 
и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функцио
нально-смысловых типов и жанров.

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература":
Русский язык:
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говоре

ния и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и пись
менной коммуникации):

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 
литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и по
лилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) 
и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе мысль текста, ключевые по
нятия, оценивать средства аргументации и выразительностиумение выделять главную;

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основно
го содержания, с выборочным извлечением информации);

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидно
стей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 
письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой 
цельности, последовательности изложения;

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффектив
ности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать 
собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребле
ния;

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 

и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 
(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способ
ностей личности в процессе образования и самообразования:

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной ре
чи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

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

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 
развитие;
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3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики

и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олице
творение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в ре
чи;

уместное использование фразеологических оборотов в речи;
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул;
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осо

знание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам;
распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и 
наречия;

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттен

ков частиц;
распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического ана

лиза словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:
проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа слово
образовательных пар и словообразовательных цепочек слов;

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли само
стоятельных частей речи в предложении;

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 
мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы 
текста;

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 
слова;

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 
окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 
анализа слова;

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообра
зования;

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характе
ристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей 
речи, определение их синтаксической функции;

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимо

го слова в словосочетании, определение его вида;
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
определение грамматической основы предложения;
распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений ослож

ненной и неосложненной структуры, полных и неполных;
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 
предложения;

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 
них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и 
соблюдения норм их построения;
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определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предло
жений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема исполь
зуемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 
соответствии с ситуацией и стилем общения:

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построе
ния устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный 
поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах констру
ирования информационных запросов;

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего 
- для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его 
группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, осо
бенностей употребления;

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 
написания и произношения слова;

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей упо
требления фразеологизмов;

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для мор
фемного и словообразовательного анализа слов;

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 
этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании уст
ных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;
применение правильного переноса слов;
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

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

том значения, смыслового различия, стилистической окраски;
нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числитель

ных, глаголов;
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при упо

треблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с 
деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 
конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов- 
сказуемых в связном тексте;

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

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 
основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использо
ванием слуховых аппаратов и (или) кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма;

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета;
приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуника

тивной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний;
стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию;
видение традиций и новаторства в произведениях;
восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и чело

веке.
Литература:
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1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей наро
да, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 
возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и миро
вой культуры;

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо
собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказы
ваниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующе
го характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 
чтение;

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражаю
щие разные этнокультурные традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публи
цистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в лите
ратурном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 
осмысления.".

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

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимо
понимания между людьми и народами;

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социаль
ным и профессиональным ростом;

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

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся куль
туры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письмен
ной речи, правилами речевого этикета.

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны отра
жать:

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оп
тимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального само
сознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зару
бежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 
компетентности;

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расши
рение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического 
запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, 
к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как сред
ства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных обла
стях.".
Общественно-научные предметы

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 
Формирование мировоззренческой ,ценностно-смысловой сферы обучающихся, личност

ных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового само
сознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Кон
ституции Российской Федерации;
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понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 
фактора формирования качеств личности, ее социализации;

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 
жизни человека и качество окружающей его среды;

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

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной активной 
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 
обучающихся является приоритетной.

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» 
должны отражать:

История России. Всеобщая история:
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной само

идентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части ми
ровой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерно
стях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивили
зационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности со
временных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и мно
гоконфессиональном мире;

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этно- 
национальной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и позна
ния современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в раз
личных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 
определять и аргументировать своё отношение к ней;

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональ
ном Российском государстве.

Обществознание:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской граж

данской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Россий
ской Федерации;

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

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 
задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных от
ношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 
возрастов и социальных групп;

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступ
ков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законода
тельством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок пра
вовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах 
своей дееспособности;
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5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социаль
ным событиям и процессам;

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин.

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

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 
современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окру
жающей среды и рационального природопользования;

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 
быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 
и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её гео
графического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инстру
ментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов географиче
ской среды, в том числе её экологических параметров;

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из языков международного общения;

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географиче
ской информации;

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 
в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценива
ния уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, со
блюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возник
новению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акватори
ях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей сре
де.

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития 
и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра приоритетной является задача социализации..

Математика и информатика
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах станов

ления математической науки;
понимание роли информационных процессов в современном мире;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универ

сальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся раз

вивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических мо
делях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 
при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями реше
ния учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 
информационных процессах в реальных ситуациях.

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" долж
ны отражать:

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, поз

воляющем описывать и изучать реальные процессы и явления:
осознание роли математики в развитии России и мира;
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических от

крытий и их авторов;
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2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математиче
ской терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказатель
ства математических утверждений:

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 
нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию;
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычисли

тельных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отно

шения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; 
решение логических задач;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений:
оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;
использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполне

нии вычислений;
использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

задач;
выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 
сравнение чисел;
оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобра

зований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; уме
ния моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с ис
пользованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат:

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, со
держащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем;

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выра
жений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 
формулы сокращенного умножения;

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сводя
щихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений нера
венств и их систем на числовой прямой;

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функцио
нально-графические представления для решения различных математических задач, для описания и 
анализа реальных зависимостей:

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

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, ну
лей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего 
и наименьшего значения функции;

построение графика линейной и квадратичной функций;
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрес

сия, геометрическая прогрессия;
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач 

из других учебных предметов;
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания пред

метов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 
навыков геометрических построений:

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоуголь
ник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоуголь
ный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и 
циркуля;
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выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для изме
рений длин и углов;

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений 
о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 
языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и 
теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач:

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпенди
кулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;

проведение доказательств в геометрии;
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости;
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать инфор
мацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать масси
вы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать пони
мание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений:

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 
события;

решение простейших комбинаторных задач;
определение основных статистических характеристик числовых наборов;
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;
наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях;
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе реше

ния прикладной задачи, изучения реального явления;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 
справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расче
тах:

распознавание верных и неверных высказываний;
оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов;
решение практических задач с применением простейших свойств фигур;
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни;
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представ

ления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 
навыков и умений использования компьютерных устройств;

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 
модель - и их свойствах;

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельно
сти в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 
исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 
операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 
структурами - линейной, условной и циклической;

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 
права;

15) для слепых и слабовидящих обучающихся:
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владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно
точечной системы обозначений Л. Брайля;

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

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, при
менять специальные приспособления для рельефного черчения;

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 
экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно
коммуникационного доступа слепыми обучающимися;

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 
сенсорных нарушений;

умение использовать персональные средства доступа..
Естественно-научные предметы

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить:
формирование целостной научной картины мира;
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 
сотрудничества;

овладение научным подходом к решению различных задач;
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты;
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объектив

ными реалиями жизни;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза эко

логических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды;
осознание значимости концепции устойчивого развития;
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного обору

дования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представ
ления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 
учебных задач.

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные предме
ты» должны отражать:

Физика:
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других есте
ственных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 
строения материи и фундаментальных законов физики;

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений приро
ды (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 
движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно
молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 
измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неиз
бежности погрешностей любых измерений;

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 
влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 
катастроф;

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рациональ
ного природопользования;
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6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных элек
трических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 
ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и орга
низм человека;

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением по
лученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с це
лью сбережения здоровья;

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов.

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными до
ступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, изме
рение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость меж
ду физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными ме
тодами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и 
анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного ре
зультата;

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических фор
мул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля.;

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

тияисторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате дея
тельности человека, для развития современных естественно-научных представлений окартине ми
ра;

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экоси
стемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 
изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения не
сложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде;

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целе
вые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здо
ровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообра
зия и природных место обитаний видов растений и животных;

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необ
ходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого из
менения экологического качества окружающей среды;

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.

Химия:
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 
языком химии;

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 
многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 
мира;

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объектив
но оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с ве
ществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологи
чески безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 
явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия ве
ществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от 
их свойств;
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5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения 
за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 
лабораторного оборудования и приборов;

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических ката
строф.

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических фор
мул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными до
ступными методами научного познания, используемыми в химии..

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

личности;
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оцени
вать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художе
ственными средствами;

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устой
чивого интереса к творческой деятельности;

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценно
стям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению.

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отра
жать:

Изобразительное искусство:
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательно
сти, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художествен
ного вкуса и творческого воображения;

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном про
странстве культуры;

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей 
как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отече
ственного и зарубежного искусства, искусство современности);

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространствен
ной среды, в понимании красоты человека;

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визу
ально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоратив
но-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 
синтетических искусствах (театр и кино);

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах ху
дожественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеоза
пись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освое
ние практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искус
ства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности.

Музыка:
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно
нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культур-
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ного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в разви
тии мировой культуры;

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассо
циативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отно
шения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драмати
зация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельно
сти, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и со
временному музыкальному наследию;

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально восприни
мать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминоло
гией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 
изучаемого курса.

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

кладных учебных задач;
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий;
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятель

ности;
формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса;
формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельно

сти, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать:
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формиро

вание целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 
труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспе
чения сохранности продуктов труда;

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации;

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предме
там для решения прикладных учебных задач;

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в со
временном производстве или сфере обслуживания;

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технология
ми, их востребованности на рынке труда.

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедея

тельности» должно обеспечить:
физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучаю

щихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области;
формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни;
понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жиз

недеятельности;
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овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 
ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 
жизни;

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении националь
ной безопасности и защиты населения;

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 
развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирова
ние потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных ме
роприятиях;

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 
предметных областей.

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности» должны отражать:

Физическая культура:
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здо
ровья;

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание осно
вы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физиче
ской культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упраж
нения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематическихзанятий с раз
личной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, ре
креативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, пла
нировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физиче
ской культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освое
ние умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта сов
местной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активно
го отдыха и досуга;

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической под
готовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 
физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздей
ствие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических 
нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 
контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 
физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состоя
ние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёма
ми и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнооб
разных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за 
счёт упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функ
циональных возможностей основных систем организма.

6) для слепых и слабовидящих обучающихся:
формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий;
формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, прибо

рах и их применении в повседневной жизни;
7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания ра

ботоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производ
ственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у 
обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум
ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пе-
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реутомления и сохранения высокой работоспособности;
владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;
умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических приспособ
лений..

Основы безопасности жизнедеятельности:
I) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе пони

мания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимо
сти безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци
ального характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедея
тельности;
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенно
го и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алко

голя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци

ального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и 
государства;

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опас
ных и чрезвычайных ситуаций;

II) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников,готовность 
проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом ре
ально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.

1.2.5.1. Русский язык 
Выпускник научится:
Речь и речевое общение
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета;
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информацион
ной переработки прочитанного материала;
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 
выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных 
разновидностей языка;
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых 
типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания 
разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 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;
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• 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 изменении формы слова, 
употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразова
тельного 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 (метафора, эпитет, сравнение, 
гипербола, олицетворение);
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;
• проводить морфологический анализ слова;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа 
слов;
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей;
• находить грамматическую основу предложения;
• распознавать главные и второстепенные члены предложения;
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 
правописания;
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 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 выразительного словоупотребле
ния;
• опознавать различные выразительные средства языка;
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, 
резюме и другие жанры;
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
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 лексического значения слова;
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
1.2.5.2. Литература
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 
предметными результатами изучения предмета «Литература» 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 удовлетворения;
• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, 
историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);
• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей 
родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 
народа, мировой культуры;
• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 
аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 
жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 
обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
• развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 
этнокультурные традиции;
• овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных 
отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 
осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Устное народное творчество 
Выпускник научится:
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 
произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным 
приемам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию 
средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о 
нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном 
характере;
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты националь
ного характера своего народа в героях народных сказок и былин;
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные 
произведения для самостоятельного чтения;
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 
рассказывания;
• пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, 
используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приемы;
• выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую 
разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, 
отгадывая или сочиняя загадку.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 
конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);
• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии;
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять 
черты национального характера;
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 
руководствуясь конкретными целевыми установками;
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 
проблематики, образов (по принципу сходства и различия).
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература 
народов России. Зарубежная литература 
Выпускник научится:
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• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 
понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавли
вать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику 
и потомку;
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного чтения;
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные ориентации;
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими 
читателями;
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя свое 
отношение к прочитанному;
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее обработки и презентации. 
Выпускник получит возможность научиться:
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую 
функцию;
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), 
определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее результаты в разных 
форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).

1.2.5.З. Иностранный язык (английский)
Коммуникативные умения 
Г оворение. Диалогическая речь 
Выпускник научится:
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог—расспрос, диалог побуждение к действию; комбиниро
ванный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести диалог-обмен мнениями;
• брать и давать интервью;
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Г оворение. Монологическая речь
Выпускник научится:
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 
вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ 
план/ вопросы;
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/ вопросы.
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 назаданную тему в соответствии с предложенной 
ситуацией общения;
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы,диаграммы, расписание и т. п.);
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• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений;
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 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 привосприятии на слух текстов, содержащих 
незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления;
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 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 материале аутентичные тексты, 
демонстрируя понимание прочитанного.
Выпускник получит возможность научиться:
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 
аутентичном тексте;
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 
Письменная речь
Выпускник научится:
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, граждан
ство, национальность, адрес и т. д.);
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в 
стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге 
по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д.
(объемом 100-120 слов, включая адрес);
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул;
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на не линейный 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 повествовательного предложения, 
вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 
предложения;
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 
принятыми в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
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• 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 точки зрения их ритмико
интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 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;
• различатьбританскиеиамериканскиевариантыанглийскогоязыкавпрослушанныхвысказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики- 
клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы;
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
-  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -izel-ise;
-  имена существительные при помощи суффиксов -orl -er, -ist, -sionl- 
tion, -ncel-ence, -ment, -ity, -ness, -ship, -ing;
-  имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, - 
ic, -ianlan, -ing; -ous, -ablelible, -less, -ive;
-  наречия при помощи суффикса -ly;
-  имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-lin-;
-  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; употреблятьвречиизученныесинонимыиантони- 
мыадекватноситуацииобщения;
• распознаватьиупотреблятьвречинаиболеераспространенныефразовыеглаголы;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
• распознаватьиупотреблятьвречиразличныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности (firstly, 
tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении не знакомых 
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 синтаксическими конструкциями и 
морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте:
• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 
утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There +tobe;
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
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• 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 (Conditionall -  IflseeJim, 
I ’llinvitehimtoourschoolparty) и нереального характера (Conditionally Iflwereyou, Iwouldstartlearning 
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/ неопределенным/нулевым артиклем;
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 
абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 
относительные, вопросительные;
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 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/afew, little/alittle); 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 временных формах действительного 
залога: Present Simple, Future Simple и PastSimple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: 
Simple Future, tobegoingto, Present Continuous;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, beableto, must, 
haveto, should);
• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimple 
Passive, PastSimple Passive;
• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при 
глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзомsince; цели с союзом 
sothat; условия с союзом unless; определительным и с союзам mho, which, that;
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, 
whenever;
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as... as; notso ... as; either ... or; neither ... 
nor;
• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Iwish;
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing:tolove/hatedoingsomething; Stoptalking;
• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ... to dosomething; to look/ fee l/ be happy;
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их 
следования;
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, 
PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past;
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 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 ,от глагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в 
речи;
• распознавать и употреблять в речи словосочетания «ПричастиеI +существительное» (a playingchild) и 
«Причастие II+существительное» (awrittenpoem).
Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится:
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 
нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
• представлять родную страну и культуру на английском языке;
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.
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Выпускник получит возможность научиться:
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения
Выпускник научится:
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
1.2.5.4. История России. Всеобщая история
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, 
что у учащегося сформированы:
• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходи
мой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и 
непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории;
• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с 
древности до наших дней;
• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и 
современности;
• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных 
исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;
• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, 
понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;
• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; 
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 
памятников своей страны и мира.
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 человеческих общностей в эпохи 
первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 
событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней 
культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с 
использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и 
др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: 
архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
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 сужденияо значении и местеисторическогоикультурногонаследиядревнихобществвмиро- 
войистории.
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII -XV вв.) (6 класс)
Выпускник научится:
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского 
государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;
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• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных 
центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей
-  походов, завоеваний, колонизаций и др.;
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневеко
вья;
• составлять описание образа жизни различных групп населения средневековых обществах на Руси и в других 
странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 
средневековой истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического 
строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 
религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков;
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности 
(в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, 
Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
•составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников
средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства 
и значение.
История Нового времени. Россия в XVI -  XIX веках (7-9 класс)
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической 
эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 
России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое 
время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 
направлениях значительных передвижений -  походов, завоеваний, колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в 
Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 
и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 
отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других 
стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 
«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового 
времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально- экономическое и политическое развитие 
России, других государств в Новое время;
•использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 
принадлежности достоверности источника, позиций автора и др.);
•сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и 
особенности;
•применять знания по истории России ,своего края в Новое время при составлении описаний исторических и 
культурных памятников своего города, края и т. д.

1.2.5.5. Обществознание

Человек. Деятельность человека
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Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста;
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности 
людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;
• приводить примеры основных видов деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 
разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 
разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять не сложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью 
человека;
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность 
удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов;
• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать 
выводы.

Общество
Выпускник научится:
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека;
• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с 
позиций общественного прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни;
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 
человека в разных сферах общества;
• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины 
экологического кризиса;
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 
экологически рациональное поведение;
• 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 характеризовать основные направления 
общественного развития;
• осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится:
• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;
• различать отдельные виды социальных норм;
• характеризовать основные нормы морали;
• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных 
источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 
определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с 
нравственными ценностями;
• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из 
истории и жизни современного общества;
• характеризовать специфику норм права;
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
• раскрывать сущность процесса социализации личности;
• объяснять причины отклоняющегося поведения;
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
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• 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 развития культуры из 
адаптированных источников различного типа;
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 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:
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях;
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой 
культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера 
Выпускник научится:
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные 
общности и группы;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
• выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
• описывать основные социальные роли подростка;
• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
• характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;
• раскрывать основные роли членов семьи;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для 
оценки безопасных условий жизни;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 
разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 
разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
семейных конфликтов;
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать 
собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов;
• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 
источников различного типа.
Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится:
• объяснять роль политики в жизни общества;
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
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• давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;
• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства;
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 
Гражданин и государство
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, гарантированные Конституцией 
РФ;
• 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 определять признаки правонарушения, проступка, 
преступления;
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся 
без попечения родителей;
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 
источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными 
законом.
Выпускник получит возможность научиться:
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 
правопорядку;
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление 
и развитие;
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами.
Экономика
Выпускник научится:
• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
• различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предприни
мателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
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• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 
анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах;
• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, 
выявлять роль конкуренции;
• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета 
государства;
• называть и конкретизировать примерами виды налогов;
• характеризовать функции денег и их роль в экономике;
• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного 
типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической 
жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе 
фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 
предпринимательской деятельности;
• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности;
• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из 
неадаптированных источников;
• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 
экономики;
• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения 
потребителя;
• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в 
экономической сфере деятельности человека;
• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка 
действий в конкретных ситуациях;
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые 
ресурсы, составлять семейный бюджет.
1.2.5.6. География 
Выпускник научится:
• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;
• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 
определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические 
объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 
информацию, представленную в одном или нескольких источниках;
• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географиче
скую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач;
• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 
практико- ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе 
результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 
объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 
различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 
процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 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;
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• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 
географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и 
различий;
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географиче
ских условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характери
зующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран;
• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 
явлениями для решения различных учебных
и практико-ориентированных задач;
• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков 
и океанов, отдельных регионов и стран;
• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной 
культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 
исключительной экономической зоной России;
• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, 
жизнь и хозяйственную деятельность населения;
• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико
ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте реальной 
жизни;
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных 
регионов;
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об 
особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения 
практико- ориентированных задач в контексте реальной жизни;
• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие 
динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения 
России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории страны, географиче
ские различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;
• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 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 повседневного характера, узнавать в 
них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей;
• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную 
структуру хозяйства России;
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики 
России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства 
России на основе анализа факторов, влияющих 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;
• 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, использовать 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 территории
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• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для решения учебных и 
практических задач по географии;
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления;
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической 
информации;
• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях 
Земли;
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и 
геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в 
различных областях деятельности;
•воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной 
литературе и средствах массовой информации;
• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 
процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений 
климата;
•оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных 
регионов и стран;
•объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и 
социально-экономическими факторами;
•оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 
мировыми геодемографическими, геополитическими, геоэкономическими изменениями, а также 
развитием глобальной коммуникационной системы;
• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки 
зрения их доступности;
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 
компонентов;
• наносить на контурные карты основные формы рельефа;
• давать характеристику климата своей области (края, республики);
• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты;
• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения 
России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении 
отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
1.2.5.7. Математика
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность;
• задавать множества перечислением их элементов;
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• распознавать логически некорректные высказывания.
Числа
• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;
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• 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 других учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей
• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
Текстовые задачи
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из 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 отношение двух чисел, 
находить процентное снижение или процентное повышение величины;
• решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку) 
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоуголь
ник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 
параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
Измерения и вычисления
• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и 
углов;
• вычислять площади прямоугольников.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;
• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни.
История математики
• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки;
• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей 
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности успешного 
продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)
Элементы теории множеств и математической логики
• Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 
бесконечное множество, подмножество, принадлежность,
• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать 
множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• распознавать логически некорректные высказывания;
• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.
Числа
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• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых 
чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 
рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных;
• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать 
алгоритмы выполнения действий;
• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при выполнении 
вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;
• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач;.
• 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 практических задач и задачи 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,
• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 
отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений.
Текстовые задачи
• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности;
• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и 
решения задач;
• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию);
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характери
стик 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 указанных типов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, 
от которых абстрагировались),конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 
решении задач на концентрации, учитывать плотность
вещества;
• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 
вычислительный результат;
• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Наглядная геометрия
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Геометрические фигуры
• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную 
на чертежах;
• изображатьгоучаемыефигурыотрукиисгомощьюкомпьютерныхинструментов.
Измерения и вычисления
• выполнять измерение длин, расстояний, величину углов, с помощью инструментов для измерений длин и 
углов;
• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 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 (для использования в повседневной жизни и обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Элементы теории множеств и математической логики
• Оперировать на базовом уровне5 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлеж
ность;
• задавать множества перечислением их элементов;
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;
• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;
• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 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, арифметический квадратный корень;
• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач;
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;
• распознавать рациональные и иррациональные числа;
• сравнивать числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 
Тождественные преобразования
• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени 
с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем;
• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 
слагаемые;
• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) для 
упрощения вычислений значений выражений;
• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными корнями.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• понимать смысл записи числа в стандартном виде;
• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».
Уравнения и неравенства
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 
решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства;
• проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;
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• 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 ситуациях;
• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на координатной 
плоскости;
• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки знакопостоян
ства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 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 непосредственным 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, области положительных и отрицательных 
значений и т.п.);
• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей
• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, комбинаторных 
задачах;
• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора;
• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
• определять основные статистические характеристики числовых наборов;
• оценивать вероятность события в простейших случаях;
• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;
• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 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 действия;
• 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 снижение 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 величин (делать прикидку). 
Геометрические фигуры
• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде;
• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме;
• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях 
повседневной жизни, задач практического содержания.
Отношения
• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 
проекция.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления
• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и 
углов;
• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных многогранников при 
вычислениях, когда все данные имеются в условии;
• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, 
площадей в простейших
случаях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять 
формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.
Геометрические построения
• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.
Геометрические преобразования
• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• распознавать движение объектов в окружающем мире;
• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.
Векторы и координаты на плоскости
• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, 
координаты на плоскости;
• определять 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 математики 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 математических задач;
• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях 
искусства.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности успешного 
продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 
Элементы теории множеств и математической логики
• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 
равенство множеств;
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• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;
• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;
• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;
• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, 
операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации);
• строить высказывания, отрицания высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;
• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных 
процессов и явлений.
Числа
• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных 
чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая 
интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;
• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений;
• 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;
• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, умножение), 
действия с многочленами(сложение, вычитание, умножение);
• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, группировка, 
использование формул сокращенного умножения;
• выделять квадрат суммы и разности одночленов;
• раскладывать на множители квадратный трехчлен;
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными показателями, 
переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби;
• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение алгебраиче
ских 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 неравенства, равносильные 
уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств);
• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных преобразований;
• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных преобразо
ваний;
• решать дробно-линейные уравнения;
• решать простейшие иррациональные уравнения вида f  (x) = a, 
f  (x) = g (x) ;
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• решать уравнения вида xn = a;
• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;
• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств;
• 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 сводящиеся, системы линейных 
уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов;
• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных уравнений 
и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов;
• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления математической модели 
заданной реальной ситуации или прикладной задачи;
• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат в 
контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.
Функции
• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания 
функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность функции;
• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида:
y=a+k/x+b;
• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для построения 
графиков функций y= af(kx+ b) + c ;
• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными координата
ми, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;
• исследовать функцию по ее графику;
• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной функции;
• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 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 построения поисковой схемы и 
решения задач;
• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения несложной 
задачи разные модели
текста задачи;
• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию);
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные 
методы, находить разные решения задачи, если возможно;
• анализировать затруднения при решении задач;
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том 
числе обратные;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характери
стик при совместном движении(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух 
объектовкак 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 указанных 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 использования изученных методов и 
обосновывать решение;
• решать несложные задачи по математической статистике;
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор 
вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, 
от которых абстрагировались),конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, вчастности, при 
решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;
• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 
вычислительный результат;
• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Статистика и теория вероятностей
• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, 
медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 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, треугольник Паскаля;
• применять правило произведения при решении комбинаторных задач;
• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие 
(исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями;
• представлять информацию с помощью кругов Эйлера;
• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью комбинаторики.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений;
• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять 
сравнение в зависимости о тцели решения задачи;
• оценивать вероятность реальных событий и явлений.
Геометрические фигуры
• Оперировать понятиями геометрических фигур;
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на 
чертежах;
• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов 
решения;
• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
• доказывать геометрические утверждения;
• владеть стандартной классификацией плоских фигур 
(треугольников и четырехугольников).
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 треугольников, параллельность 
прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие 
фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;
• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач;
• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления
• Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 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 комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 
применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на 
основе равновеликости и равносоставленности;
• проводить простые вычисления наобъемных 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 окружающей действительности. 
Геометрические построения
• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,
• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и 
проводить простейшие исследования числа решений;
• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 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 полученные знания и опыт построений 
всмежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;
• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств фигур;
• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости
• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол между 
векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора;
• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять скалярное 
произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора
на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния 
между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач;
• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 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 опровержение;
• выбиратьизученныеметодыиихкомбинациидлярешенияматематическихзадач;
•использоватьматематическиезнаниядляописаниязакономерностейвокружающейдействительностиипроизведе
нияхискусства;
• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 
математических задач.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения образования на 
углубленном уровне
Элементы теории множеств и математической логики
• Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 
конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 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 высказывания, сложные и простые 
высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания,
операции над высказываниями: и, или, не; условные 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 представление 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, смешанное число, рациональное число, 
множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 
действительных чисел, геометрическая 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 точностью;
• сравнивать действительные числа разными способами;
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с 
использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2;
• находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач;
• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том числе корни 
натуральных степеней.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов 
вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных 
вычислений, используя разные способы сравнений;
• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных 
величин с использованием разных систем измерения;
• составлять и оценивать разными способами числовые выражения 
при решении практических задач и задач из других учебных предметов.
Тождественные преобразования
• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;
• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;
• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», «многочлен с 
несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочлена», степень 
одночлена и многочлена;
• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно- рациональных выражений;
• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 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 п;
• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени п;
• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное преобразова
ние»;
• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты 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 уравнения и неравенства, 
уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносиль
ные преобразования уравнений;
• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 и 4 степеней, 
дробно-рациональные и иррациональные;
• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;
• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 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 различных уравнений, неравенств и 
их систем при решении задач других учебных предметов;
• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных предметов;
• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 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 значения, четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, 
вертикальная, 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 графиков функций y = afkx+ b) + c ;
• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;
• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, монотонно 
возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, арифметическая прогрессия, 
геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии;
• использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и неравенств, 
решения задач на делимость;
• исследовать последовательности, заданные рекуррентно;
• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, интерпретиро
вать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса или явления;
• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений;
• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, интерпретировать 
полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета.
Статистика и теория вероятностей
• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и 
стандартное отклонение, случайная изменчивость;
• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее свойствам и целям анализа;
• вычислять числовые характеристики выборки;
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• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, треугольник 
Паскаля;
• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное 
событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над случайными 
событиями, основные комбинаторные формулы;
• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное 
событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над случайными 
событиями, основные комбинаторные формулы;
• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики;
• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;
• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее свойствам и цели 
исследования;
• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе решения 
прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи 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 модели решения сложных задач 
разные модели текста задачи;
• знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию, 
комбинированный);
• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные 
методы, находить разные решения задачи, если возможно;
• анализировать затруднения при решении задач;
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том 
числе обратные;
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;
• изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное преобразован
ное;
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характери
стик 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, конструиро
вать 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 использования изученных методов и 
обосновывать решение;
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• решать несложные задачи по математической статистике;
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор 
вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях.
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 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;
• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.
Геометрические фигуры
• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 
рассуждений;
• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах 
и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать 
результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 
основаниям;
• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать 
информацию, представленную на чертежах;
• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 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, исследовать полученные модели и интерпретировать 
результат.
Отношения
• Владеть понятием отношения как метапредметным;
• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллель
ность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 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 моделей объектов реальной жизни. 
Измерения и вычисления
• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, использовать 
равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, самостоятельно получать и 
использовать формулы для вычислений площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким набором 
формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях 
окружности и треугольника, окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии;
• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при проведении 
необходимых вычислений в реальной жизни.
Геометрические построения
• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,
• владеть набором методов построений циркулем и линейкой;
• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• выполнять построения на местности;
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования
• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;
• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно владеть приемами 
построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, 
движений и преобразований;
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• использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и доказательства 
утверждений в геометрии и других учебных
предметах;
• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости
• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 
скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора;
• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление и доказатель
ства;
• 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, географии и другим учебным 
предметам.
История математики
• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности владеть 
представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представлениями о неевклидовых 
геометриях;
• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития науки, понимать 
роль математики в развитии России.
Методы математики
• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 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 закономерностей в природе, использовать 
математические закономерности в самостоятельном творчестве.

1.2.5.8. Информатика
Информация и способы ее представления 
Выпускник научится:
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать разницу 
между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать 
термины, описывающие скорость передачи данных;
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
• использовать основные способы графического представления числовой информации.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять разницу между 
математической (формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, между 
математической (формальной) моделью объекта/явления и его словесным (литературным) описанием;
• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, 
например 0 и 1;
• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах;
Информация и способы ее представления 
Выпускник научится:
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также понимать разницу 
между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать 
термины, описывающие скорость передачи данных;
• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;
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• использовать основные способы графического представления числовой информации.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять разницу между 
математической (формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, между 
математической (формальной) моделью объекта/явления и его словесным (литературным) описанием;
• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, 
например 0 и 1;
• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах;
• познакомиться с двоичной системой счисления;
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными кодами. 
Основы алгоритмической культуры
Выпускник научится:
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать различие между 
непосредственным и программным управлением исполнителем;
• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать возможные состояния и 
системы команд этих исполнителей;
• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система команд, 
пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении команды);
• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на выбранном 
алгоритмическом языке (языке программирования);
• использовать логические значения, операции и выражения с ними;
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления 
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;
• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные 
операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины;
• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной среде 
программирования.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с этими структурами;
• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне ее. 
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
• базовым навыкам работы с компьютером;
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов программных 
средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 
системы, словари, электронные энциклопедии);
• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными программными системами и 
сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответ
ствующей терминологии.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и соответствующим 
понятийным аппаратом;
• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные материалы, 
презентации и т. п.;
• познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в современных 
научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.).
Работа в информационном пространстве 
Выпускник научится:
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при решении учебных и 
внеучебных задач;
• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, 
интернет-сервисов и т. п.;
• основам соблюдения норм информационной этики и права.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, 
методами поиска в Интернете;
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли
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она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка 
надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);
• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
существуют международные и национальные стандарты;
• получить представление о тенденциях развития ИКТ.

1.2.5.9. Физика 
Механические явления
Выпускник научится:
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 
падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача 
давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых 
тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение;
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, 
ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциаль
ная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, 
период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами;
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: 
закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, 
закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение;
• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система 
отсчета;
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 
закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 
плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, 
период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи 
выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, и проводить расчеты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 
обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде;
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 
физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 
исследования космического пространства;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 
законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 
ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);
• приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся 
знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 
физической величины.
Тепловые явления 
Выпускник научится:
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 
протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая 
сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 
конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество 
теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя;
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при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение;
• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие 
физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 
вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 
полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 
формулы, необходимые для ее решения, и проводить расчеты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 
обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы 
двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 
физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования 
частных законов;
• приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся 
знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность 
полученного значения физической величины.
Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится:
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 
взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 
электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 
сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон 
сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейно
го распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение;
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон 
прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 
связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 
линзы, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 
проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 
ее решения, и проводить расчеты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 
при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде;
• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях;
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 
законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон 
Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.);
• приемам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся
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знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность 
полученного значения физической величины.
Квантовые явления 
Выпускник научится:
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 
протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 
излучения;
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнитных 
волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;
• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, 
закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 
поглощения света атомом;
• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и 
термоядерных реакций, линейчатых спектров.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик ионизирую
щих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружаю
щей среде;
• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия 
дозиметра;
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути 
решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.
Элементы астрономии 
Выпускник научится:
• различать основные признаки суточного 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, темпера-тура), соотносить цвет звезды с ее 
температурой;
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

1.2.5.10. Биология
Живые организмы 
Выпускник научится:
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, 
организмов), их практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за 
живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 
описывать биологические объекты и процессы;
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов 
(приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, 
получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;
• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, 
укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, 
домашних животных;
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
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• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы 
(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально
ценностное отношение к объектам живой природы);
• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и 
справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в другую;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 
Человек и его здоровье
Выпускник научится:
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практиче
скую значимость;
• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за 
состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 
их результаты;
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека: 
приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, 
процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения 
клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, 
получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать на практике приемы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 
наблюдений за состоянием собственного организма;
• выделять эстетические достоинства человеческого тела;
• реализовывать установки здорового образа жизни;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и 
здоровью других людей;
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять ее в 
виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
Общие биологические закономерности 
Выпускник научится:
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и 
описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности;
• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологиче
ских закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости защиты 
окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 
биологических систем и биологических процессов;
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в 
природе, получаемую из разных источников;
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.
Выпускник получит возможность научиться:
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем.

1.2.5.11. Химия
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Выпускник научится:
• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 
между данными характеристиками вещества;
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое 
вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии;
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических реакций с 
помощью химических уравнений;
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• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю химического 
элемента в соединениях для оценки их практической значимости;
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли;
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) простых веществ 
— кислорода и водорода;
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений естественных 
семейств щелочных металлов и галогенов;
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе их 
превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
• различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходимость 
соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружающей 
природной среде;
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 
лекарств, средств бытовой химии и др.;
• использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении исследовательских проектов по 
изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной коммуникации при 
работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к 
уважению иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы;
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически относиться к 
псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение 
вещества
Выпускник научится:
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых 
амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний;
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов;
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям атомов 
химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция;
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 
металлическую;
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного вида;
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решеток: ионных, атомных, 
молекулярных, металлических;
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в периодической 
системе и особенностей строения их атомов;
• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и периодической системы 
химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность ученого;
• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической системы 
химических элементов Д. И. Менделеева;
• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной полемики, 
преодоления трудностей и сомнений.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;
• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяснения и 
предвидения свойств конкретных веществ;
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории становления 
химической науки, ее основных понятий, периодического закона как одного из важнейших законов природы, а 
также о современных достижениях науки и техники.
Многообразие химических реакций
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Выпускник научится:
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;
• называть признаки и условия протекания химических реакций;
• устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу по одному из классификацион
ных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 
разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 
эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно
восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);
• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращенные 
ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций;
• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; определять 
исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 
неорганических веществ различных классов;
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции;
• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикаторов;
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдельных 
катионов и анионов.
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям;
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными классами 
неорганических веществ;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции;
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равновесия. 
Многообразие веществ
Выпускник научится:
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: металлы и 
неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
• составлять формулы веществ по их названиям;
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элементов, а также 
зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей;
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (металлов и 
неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов;
• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, основных, амфотерных;
• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических веществ: кислот 
оснований солей;
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: оксидов, 
кислот, оснований и солей;
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;
• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным схемам 
реакций;
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неорганических 
веществ;
• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, 
углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций.
Выпускник получит возможность научиться:
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом 
степеней окисления элементов, входящих в его состав;
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое вещество — оксид — 
гидроксид — соль;
• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения аммиака,
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серной кислоты, чугуна и стали;
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в природе;
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих важное 
практическое значение.

1.2.5.12. Изобразительное искусство
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
Выпускник научится:
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с наукой и 
религией;
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и 
социальным явлениям;
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой 
деятельности, создавать выразительные образы.
Выпускник получит возможность научиться:
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства;
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. в 
произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике;
• различать произведения разных эпох, художественных стилей;
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства
Выпускник научится:
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в 
передаче духовно-нравственного опыта поколений;
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей оценку, 
соотнося с собственной позицией;
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать свое отношение к 
негативным явлениям жизни и искусства;
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль художе
ственных музеев в жизни страны, края, города.
Выпускник получит возможность научиться:
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных сторон 
жизни в художественном образе;
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека;
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над 
эстетическим.
Язык пластических искусств и художественный образ 
Выпускник научится:
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художествен
но-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 
художественного языка;
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя выразительные средства 
изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художе
ственные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, 
скульптуре, графике;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: 
передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика, одежды, 
украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать 
предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 
скульптуре, графике, художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и 
предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных
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промыслов в России (с учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников;
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной выразительности, 
соответствующие замыслу;
• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, 
дизайнерами для создания художественного образа.
Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится:
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструиро
вание и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 
используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного 
замысла;
• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, 
батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла.
Выпускник получит возможность научиться:
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.
Изобразительная природа фотографии, театра, кино
Выпускник научится:
• определять жанры и особенности художественной фотографии, ее отличие от картины и нехудожественной 
фотографии;
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного спектакля (при 
наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма);
• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности (PowerPoint, 
Photoshop и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах;
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;
• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, костюмов, 
грима после просмотра спектакля;
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра художественного 
фильма.

1.2.5.13. Музыка
Музыка как вид искусства 
Выпускник научится:
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к искусству, 
оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой;
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств (общность тем, 
взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов 
искусства;
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных 
формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической жизни школы, 
района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.);
• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, спектаклях, 
кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения. 
Музыкальный образ и музыкальная драматургия
Выпускник научится:
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; определять 
средства музыкальной выразительности, приемы взаимодействия и развития музыкальных образов, 
особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и форме ее
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воплощения;
• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального искусства, 
творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-ритмическом 
движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности;
• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии исследова
тельскую деятельность художественно-эстетической направленности для участия в выполнении творческих 
проектов.
Выпускник получит возможность научиться:
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, составлении 
домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и др.;
• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, проявлять 
инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и конкурсов, 
фестивалей и др.
Музыка в современном мире: традиции и инновации 
Выпускник научится:
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной картине 
современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жизни в отечественной 
культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и 
зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, 
концертные залы, музеи);
• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, понимать 
стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи 
Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.);
• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой деятельности 
и углубленного понимания образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе поиска 
информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета.
Выпускник получит возможность научиться:
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных ценностях и 
эстетических идеалах, воплощенных в шедеврах музыкального искусства прошлого и современности, 
обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;
• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и окружающей 
действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную из других источников.

1.2.5.14. Технология
Формирование технологической культуры и проектно- технологического мышления обучающихся 
Выпускник научится:
• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;
• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности;
• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения 
входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 
самостоятельно планируя такого рода эксперименты;
• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность -  качество), проводит анализ 
альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для 
получения сложносоставного материального или информационного продукта;
• проводить оценку и испытание полученного продукта;
• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;
• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте 
заданной ситуации;
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих:
-  изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением 
элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 
инструментов / технологического оборудования;
-  модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологиче
ского 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;
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-  изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих:
-  оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его 
применения в собственной практике);
-  обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ 
потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с 
выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 
применения;
разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 
субъектами;
-  разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 
материального и информационного продукта с заданными свойствами;
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:
-  планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 
(включая моделирование и разработку документации);
-  планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований 
потребительских интересов;
-  разработку плана продвижения продукта;
• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить 
конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или 
виртуального конструктора).

Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей 
деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой 
технологии;
• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности 
описание в виде инструкции или технологической карты;
• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.

Индустриальные технологии
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
Выпускник научится:
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления 
выбранной технологии;
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые 
применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов;
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих 
инновационные элементы.
Технологии ведения дома 
Кулинария 
Выпускник научится:
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и вареных овощей и 
фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и 
макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологиче
скую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.
Выпускник получит возможность научиться:
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 
витаминах, минеральных веществах; организовывать свое рациональное питание в домашних условиях; 
применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных 
веществ;
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• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 
условиях;
• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, 
сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;
• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на 
окружающую среду и здоровье человека;
• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду 
и здоровье человека.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Выпускник научится:
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных 
работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 
документацией;
• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием традиций 
народного костюма;
• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять дефекты швейных 
изделий;
• выполнять художественную отделку швейных изделий;
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов;
• определять основные стили в одежде и современные направления моды.

1.2.5.15. Физическая культура 
Выпускник научится:
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, 
характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе;
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 
гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек;
• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 
физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 
двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 
направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели;
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного выбора 
обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;
• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 
занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 
спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических кондиций;
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 
направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможно
стей собственного организма;
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 
последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 
физических качеств;
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 
выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 
стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 
подготовкой;
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению 
его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений);
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;

73



• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений;
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях 
учебной и игровой деятельности;
• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного 
чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;
• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических 
качеств.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современно
го олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, 
принесших славу российскому спорту;
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 
устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма;
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 
самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные 
контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности;
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 
прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных 
отклонений в показателях здоровья;
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, 
прыжков и бега;
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне»;

1.2.5.16. 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 продуктов питания с использовани
ем бытовых приборов;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых 
приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
• безопасно использовать бытовые приборы;
• безопасно использовать средства бытовой химии;
• безопасно использовать средства коммуникации;
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 
ситуации в подъезде;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;
• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
• безопасно применять первичные средства пожаротушения;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
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• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 
ситуаций в туристических походах;
• готовиться к туристическим походам;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
• добывать и очищать воду в автономных условиях;
• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 
(обустраивать) временное жилище в автономных условиях;
• подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, 
общества и государства;
• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера;
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера;
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, 
общества и государства;
• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера;
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации;
• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных 
явлений для личности, общества и государства;
• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 
возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки 
похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;
• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих 
ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей;
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей;
• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества 
и государства;
• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;
• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать 
распорядок дня с учетом нагрузок;
• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
• 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;
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• 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;
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 
безопасно вести и применять права покупателя;
• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую 
деятельность;
анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;
• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 
Выпускник научится:
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему 

поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических 
качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического совершенствова
ния;

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и 
правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья;

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать факторы, 
потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные 
последствия;

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности и 
общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в 
брак;

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и комменти
ровать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности 
и общества, значение семьи для обеспечения демографической безопасности государства.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и 

укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составляющих.

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

1.3.1. Общие положения

Основными функциями системы оценки достижения планируемых результатов освоения Программы 
являются:
- ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и воспитание школьников, 
достижение планируемых результатов освоения Программы;
- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование (управление) 
деятельности школы на основании полученной информации о достижении обучающимися планируемых 
результатов освоения Программы в рамках сферы своей ответственности.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
являются:
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- оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем образования с 
целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы 
образования;
- оценка результатов деятельности образовательных организаций и работников образования с целью 
получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности 
деятельности образовательных организаций и работников образования;
- оценка образовательных достижений учащихся с целью осуществления итоговой оценки.
Планируемые результаты образования формулируются на основании требований к результатам освоения 
основных общеобразовательных программ.
Основными результатами образования в основной школе являются:
-  формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 
возможность продолжения образования в старшей школе;
-  подготовка к осознанному и обоснованному выбору дальнейшей образовательной траектории;
-  опыт проектирования и организации эффективной учебной и социально-творческой деятельности: 
индивидуальной и коллективной;
-  приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей;
-  индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития.
Итоговая оценка результатов освоения Программы определяется по результатам промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их 
способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 
деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.

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

Объектом оценки достижения планируемых результатов является качество образования в широком его 
понимании, а в более узком понимании -  образовательные достижения учащихся, определенные в 
требованиях к результатам освоения Программы.

Предметом оценки выступают реализуемые в образовательной деятельности и достигаемые выпускника
ми результаты освоения Программы и их соответствие планируемым результатам образования.

1.3.2. Содержание и структура системы оценки достижения планируемых результатов освоения 
Программы

Оценка достижения требований стандарта ведется на основе планируемых результатов, которые призва
ны обеспечить связь между требованиями стандарта, с одной стороны, и образовательной деятельностью и 
системой оценки, с другой.

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе -  как предметной, так и междисци
плинарной -  выделяются три уровня (блока) описания.

В первом блоке представлены цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данного учебного предмета. Таким образом, если направлением оценки 
являются «результаты деятельности системы образования», то предмет, содержание и критерии оценки 
должны соотноситься в основном с первым блоком планируемых результатов.

Во втором блоке («Выпускник научится») отражены цели (представленные как ожидаемые результаты), 
характеризующие систему учебных действий, необходимых для последующего обучения и релевантных 
опорной системе знаний, умений и компетенций. Именно этот блок определяет те индивидуальные 
достижения, которые сущностно необходимы для дальнейшего успешного образования, и потому служит 
основой при определении содержания и предмета итоговой оценки выпускников. Поэтому при разработке 
инструментария итоговой оценки необходимо ориентироваться на планируемые результаты, представленные в 
блоке «Выпускник научится».

Третий блок планируемых результатов («Выпускники получат возможность научиться») отражает 
ожидаемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих опорную систему, или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 
изучения данного предмета. Выделение этого блока планируемых результатов призвано отразить задачи

77



школы по опережающему формированию и развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны 
ближайшего развития, по поддержке разнообразия индивидуальных познавательных потребностей учащихся 
за счет реализации потенциальных возможностей учебных и междисциплинарных программ. Достижение 
планируемых результатов, отнесенных к этому блоку, не является предметом итоговой оценки выпускников, 
но может служить объектом неперсонифицированных исследований, направленных на оценку результатов 
деятельности системы образования и образовательных организаций -  с позиций оценки качества предоставля
емых образовательных услуг, гарантированных стандартом общего образования.

В качестве критериев оценки достижения планируемых результатов выступают операционализирован- 
ные планируемые результаты освоения Программы.

Форма представления критериев оценки достижения планируемых результатов может быть различной, 
она зависит от того, какой результат оценивается, как проводится итоговая оценка, какой тип заданий 
используется в итоговой работе, а также от того, с какой целью эти критерии используются (например, для 
пояснения учителям или родителям, как оценивается данный результат или в проверочной работе для 
итоговой оценки).

Одной из форм достижения планируемых результатов является тестирование (задание с выбором 
ответа).

При использовании заданий с выбором ответа или кратким ответом чаще всего критерием достижения 
является только правильный ответ (например, выбор или самостоятельная запись ответа по математике). По 
русскому языку при оценке освоения, например, орфограмм или правил, нельзя делать вывод о достижении 
этого результата на основе единичных случаев их применения. Поэтому в заданиях, как правило, дается набор

специально подобранных слов или словосочетаний. Планируемый результат считается достигнутым, если
проверяемая орфограмма или правило правильно используется более чем в 65% представленных случаев.
К заданиям с развернутым ответом всегда разрабатываются критерии оценивания. Можно выделить два 

подхода для разработки критериев: аналитический (при котором ответ ученика разбивается на части по 
содержанию или проверяемым умениям и оценка определяется в соответствии с числом элементов в ответе 
ученика) или интегральный (при котором весь ответ оценивается по полноте и правильности). В зависимости 
от особенностей планируемых результатов в отдельных случаях в критериях даются ограничения, например, 
дается комментарий о том, что запись пояснений необязательна.

1.3.3. Формы представления планируемых результатов. Интерпретация и использование результа
тов

Предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в рамках проце
дур итоговой оценки выпускников с четко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 
допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 
информации о достигаемых обучающимся образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из вышеназванных процедур, ведется на 
основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности образовательной организации. В 
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и 
оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 
работы на межпредметной основе).

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а 
также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 
характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных 
действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов:

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолже
ния образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых учебно
познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» 
(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следую
щем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее, чем по половине 
разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетель
ствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продол
жения образования на следующем уровне.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении обучающимся Программы и переводе его на следующий уровень общего 
образования принимается педагогическим советом образовательной организации на основе сделанных 
выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования.

Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается одновременно с рассмотрением и 
утверждением характеристики выпускника основной школы, в которой:
-отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
-определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как достижений, так и 
психологических трудностей развития ребенка;
-даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных 
задач на следующем уровне обучения.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля 
достижений и другими объективными показателями. Школа информирует отдел образования в установленной 
регламентом форме:

о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой комплексной 
работке на межпредметной основе;

о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне основного общего образования и переведенных 
на следующий уровень общего образования.

1.3.4. Оценка личностных результатов обучения

Критериями оценки сформированное™ личностных универсальных действий учащихся основной школы 
являются:

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
- соответствие социально желательным свойствам личности (качественным характеристикам).
В таблице1 представлен перечень существенных для возрастного развития учащихся основной школы 

личностных универсальных учебных действий и приведены основные критерии их оценивания.
Таблица 1.

Показатели развития Основные критерии оценивания
Самоопределение

Готовность к выбор 
предпрофильного и 
профильного образе 
вания

у Предварительное профессиональное самоопределение как выбор профессиональной 
сферы деятельности.
Осознание собственных интересов, мотивов и ценностей.
Рефлексия собственных способностей в их отношении к требованиям профессии. 
Построение личной профессиональной перспективы.

Основы граждан
ской идентично
сти личности -  
осознание лично
стью своей при
надлежности к 
сообществу граж-

Когнитивный компонент
- историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, ее ге 
графических особенностях, знание основных исторических событий развития государственности 
общества;
- знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций;
- образ социально-политического устройства -  представление о государственной организации Ро 
сии, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;
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дан определенно
го государства на 
общекультурной 
основе, имеющей 
определенный 
личностный 
смысл

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация 
правовом пространстве государственно-общественных отношений;
- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, кул 
туры, знание о народах и этнических группах;
- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенци 
нального характера морали;
- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений 
взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями;
- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; знание о 
новных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и здор 
вьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
Ценностн- эмоциональный компонент:
- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
- уважение истории, культурных и исторических памятников;
- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
- уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, готовность 
равноправному сотрудничеству;
- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, нетерп 
мость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других л] 
дей, оптимизм в восприятии мира;
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
- позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следовании м 
ральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
Деятельностный компонент:
- участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе 
классе, участие в детских и молодежных общественных организациях, школьных и внешкольны 
мероприятиях просоциального характера);
- выполнение 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;
- выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебны 
видах деятельности;
- участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в событиях в стране и м 
ре, посещение культурных мероприятий -  театров, музеев, библиотек, реализация установок здор 
вого образа жизни);
- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических 
экономических условий.

Самооценка
- когнитивный ком
понент дифферен
цированность,

рефлексивность
- регулятивный ком 
понент

Когнитивный компонент:
- широта диапазона оценок;
- обобщенность категорий оценок;
- представленность в Я-концепции всего диапазона социальных ролей учащегося, включая генде 
ную роль;
- рефлексивность как адекватное осознанное представление о своих качествах;
- осознание своих возможностей в учебной деятельности, общении, других значимых видах де 
тельности;
- осознание потребности в самосовершенствования.
Регулятивный компонент:
- способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с ус 
лиями, трудолюбием, старанием;
- самоэффективность как представление о своих возможностях и ресурсном потенциале;
- готовность прилагать волевые усилия для достижения целей.

Смыслообразование. 
Мотивация учебн< 

деятельности

- сформированное^ познавательных мотивов -  интерес к новому содержанию и новым способ; 
действия;
- сформированность учебных мотивов;
- стремление к самоизменению и самосовершенствованию -  приобретению новых знаний и ум 
ний, компетенций;
- мотивация достижения;
- порождение нового личностного смысла учения на основе установления связи между учением 
будущей профессиональной деятельностью.

Действие морально-этической ориентации и оценивания
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Развитие морального с 
знания и мораль» 
компетентности

- развитие морального сознания на конвенциональном уровне;
- способность к решению моральных дилемм на основе учета позиций участников дилемм 
ориентации на их мотивы и чувства и моральной децентрации.

Просоциальное и морал 
ное поведение

- устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто в этом нуждается

Развитие моральны 
чувств

х- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам другим, выражающ 
еся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия;
- развитие моральных чувств -  чувства совести, ответственности, стыда и вины как регулятор 
морального поведения учащихся

Развитие моральной с 
мооценки

Формирование адекватной системы представлений о своих моральных качествах, моральш 
ценностях и идеалах.

1.3.5. Оценка метапредметных результатов обучения

Критериями оценки метапредметных результатов обучения учащихся основной школы являются: 
адекватный психологическому возрасту уровень сформированное™ общеучебных познавательных, 
регулятивных и коммуникативных учебных действий;
способность учащегося к организации и управлению своей учебной и познавательной деятельностью на 
основе целостной системы универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «умение 
учиться».
В таблице 2 представлены основные виды регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 
учебных действий учащихся основной школы, составляющие метапредметные результаты обучения, и 
приведены основные критерии их оценивания. Перечень включает лишь наиболее существенные «ключевые» 
с точки зрения содержания возрастного нормативного развития ребенка универсальные учебные действия и 
может быть расширен и дополнен в соответствии с конкретными задачами.

Таблица 2. Критерии оценивания регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД

Метапредметные результаты Основные критерии оценивания
Регулятивные универсальные учебные действия

Целеполагание - принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляция учащимся 
учебных действий на основе принятой познавательной задачи;
- переопределение практической задачи в теоретическую;
- самостоятельная постановка новых учебных целей и задач;
- умение устанавливать целевые приоритет

Прогнозирование Владение основами прогнозирования как предвидения будущих событий и 
развития процесса

Планирование и организация дей
ствий

- умение планировать пути достижения целей;
- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 
учета выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном матери
але;
- умение принимать решения в проблемной ситуации на основе перегово
ров;
- умение при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 
адекватно учитывать условия и средства их достижения;
- умение выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ;
- умение осуществлять учебную и познавательную деятельность как «поле
независимую», устойчивую в отношении помех;
- умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий 
по решению учебных и познавательных задач;
- владение основами саморегуляции эмоциональных состояний;
- умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препят
ствия на пути достижения целей.

Контроль - умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия;
- актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им;
- владение основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельно-
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сти в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 
направленной на достижение поставленных целей

Оценка - умение самостоятельно и аргументировано оценить свои действия и дей
ствия одноклассников, содержательно обосновать правильность или оши
бочность результата и способа действия;
- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение и способ дей
ствия, как в конце действия, так и по ходуего реализации;
- умение адекватно оценивать объективную трудность как меру фактиче
ского или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
- умение адекватно оценивать свои возможности достижения цели опре
деленной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности.

Познавательные метапредметные действия
Общеучебныеисследовательско- 
проектные действия

- владение основами реализации учебной проектно-исследовательской 
деятельности;
- умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя 
и самостоятельно;
- умение осуществлять расширенный поиск информации с использовани
ем ресурсов библиотек и сети Интернет;
- умение структурировать и хранить информацию;
- умение ставить проблему, аргументировать ее актуальность;
- умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, про
цессов, объектов;
- умение организовывать исследование с целью проверки гипотез.

Логические действия - умение давать определение понятиям;
- умение устанавливать причинно-следственные связи;
- умение работать с метафорами - понимать переносный смысл выраже
ний, понимать и строить обороты речи, построенные на скрытом уподоб
лении, образном сближении слов;
- умение осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 
отношений, ограничение понятия;
- умение обобщать понятия -  осуществлять логическую операцию пере
хода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 
объемом к понятию с большим объемом;
- умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоя
тельно выбирая основания и критерии для указанных логических опера
ций;
- умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания);
- умение строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей;
- умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования;
- умение делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по анало
гии) и выводы на основе аргументации.

Знаково-символические действия - умение создавать и применять знаково-символические средства для ре
шения задач;
- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач.

Понимание текста - умение структурировать тексты, включая умение выделять главное и вто
ростепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность опи
сываемых событий;
- владение основами ознакомительного, изучающего,усваивающего и поис
кового чтения;
- владение основами рефлексивного чтения;
- сочинение оригинального текста.

Коммуникативные действия
Взаимодействие с партнером - умение учитывать разные мнения и стремиться к координации различ

ных позиций в сотрудничестве при выработке общего решения в совмест
ной деятельности;
- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 
принимать решения и делать выборы;
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- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию не враждебным для оппонентов образом;
- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- умение задавать вопросы необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером;
- умение управлять поведением партнера, осуществляя контроль, коррек
цию, оценку действий партнера, уметь убеждать.

Сотрудничество, совместная деятель
ность, кооперация

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с учите
лем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы;
- умение работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффек
тивно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, инте
грироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей
ствие со сверстниками и взрослыми;
- умение планировать общую цель и пути ее достижения;
- умение договариваться и вырабатывать общую позицию в отношении 
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 
деятельности;
- умение формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 
ее и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве;
- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером;
- умение брать на себя инициативу в организации совместного действия 
(деловое лидерство);
- умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 
позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 
разрешения конфликтов;
- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
- умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности и 
оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
- умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит дости
жение цели в совместной деятельности;
- умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение парт
нера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 
результата.

Планирующая и регулирующая 
функция речи

умение отображать в речи (описание, объяснение) содержания совершае
мых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в фор
ме внутренней речи;
- умение использовать адекватные языковые средства для отображения 
своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
- умение адекватно использовать речевые средства для решения различ
ных коммуникативных задач;
- владение устной и письменной речью, умение строить монологическое 
контекстное высказывании;
- умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции сво
ей деятельности;
- владение основами коммуникативной рефлексии.

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной 
процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 
индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов служат 
результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений являются материалы:
• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку 
сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно
познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;
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• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку 
способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и 
социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию 
ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;
• защиты итогового индивидуального проекта.
Особенности оценки индивидуального проекта

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 
рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение 
равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.
В соответствии с целями подготовки проекта образовательной организацией для каждого обучающегося 
разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые включают требования по следующим 
рубрикам:
• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности

Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта. Руководителем проекта 
может быть любой педагог школы. Тема проекта утверждается на школьном методическом объединении 
школы. План реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта. 
Требования к содержанию и направленности проекта
Результат проектной деятельности обязательно должен иметь практическую направленность. Результатом 
(продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых 
исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных 
искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художе
ственной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные 
продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в 
обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм;
2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной 
машинописной страницы) с указанием для всех проектов:
а) исходного замысла, цели и назначения проекта;
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;
в) списка использованных источников.
Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 
конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в ходе 
выполнения проекта, в том числе:
а) инициативности и самостоятельности;
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);
в) исполнительской дисциплины.
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена 
новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 
результатов.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, 
ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 
источник проект к защите не допускается.
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Требования к защите проекта
Защита осуществляется на школьной конференции. Для оценки проектов в образовательной организации 
создается комиссия, в состав которой входят представители администрации, педагоги, члены Управляющего 
совета.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 
краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 
поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 
формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 
создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 
оценку сформированности познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 
содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 
использовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и 
управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 
достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 
выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут описываются на основе интегрального (уровневого) подхода, при 
котором вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по 
каждому из четырёх названных выше критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня сформированности навыков 
проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 
самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 
того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 
проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.

В таблице I-3 приводится содержательное описание каждого из вышеназванных критериев.

Таблица I-3. Примерное содержательное описание каждого критерия.

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый Повышенный

Самостоятельное приобрете
ние знаний и решение проблем

Работа в целом свидетельствует о спо
собности самостоятельно с опорой на 
помощь руководителя ставить проблему 
и находить пути её решения; продемон- 
стрированаспособность приобретать 
новые знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более глу
бокого понимания изученного

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути её реше
ния; продемонстрировано свободное 
владение логическими операциями, 
навыкамикритического мышления, 
умение самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована способность на 
этой основе приобретать новые зна
ния и/или осваивать новые способы 
действий, достигать более глубокого 
понимания проблемы

Знание предмета Продемонстрировано понимание содер
жания выполненной работы. В работе и в 
ответах на вопросы по содержанию рабо
ты отсутствуют грубые ошибки

Продемонстрировано свободное вла
дение предметом проектной деятель
ности. Ошибки отсутствуют

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки определе
ния темы и планирования работы. Работа 
доведена до конца и представлена комис
сии; некоторые этапы выполнялись под 
контролем и при поддержке руководите
ля. При этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и самоконтроля 
обучающегося

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, свое
временно пройдены все необходимые 
этапы обсуждения и представления. 
Контроль и коррекция осуществля
лись самостоятельно
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Коммуникация Продемонстрированы навыки оформле- Тема ясно определена и пояснена.
ния проектной работы и пояснительной Текст/сообщение хорошо структури-
записки, а также подготовки простой рованы. Все мысли выражены ясно,
презентации. Автор отвечает на вопро- логично, последовательно, аргумен-
сы тированно. Работа/сообщение вызы

вает интерес. Автор свободно отвеча
ет на вопросы

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих 
сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и 
решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 
действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом 
уровне;
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или 
презентация) не даёт оснований для иного решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному 
замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;
3) даны ответы на вопросы.

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, 
которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы.
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в классном журнале и 
личном деле. В документ установленного образца об уровне образования — аттестат об основном общем 
образовании — отметка выставляется в свободную строку.

1.3.6. Оценка предметных результатов обучения

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 
результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 
учебных предметов.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, 
принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 
построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в 
сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Для описания достижений обучающихся используются следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной 
системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 
направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 
отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 
интересов. Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, 
уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяется один 
уровень:
• низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»).
Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня 
освоенного и неосвоенного содержания предмета.
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Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении 
учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период 
введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 
50% заданийбазового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 
уровня.

1.3.7. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений 
как инструменты динамики образовательных достижений

Целью внутришкольного мониторинга образовательных достижений учащихся является оценка динамики 
формирования отдельных личностных качеств обучающихся и овладения ими метапредметными действиями и 
предметным содержанием.
Основными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
(личностных, метапредметных и предметных) являются материалы стартовой диагностики и материалы, 
фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником и 
фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников обучающихся на бумажных или 
электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель 
достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить:
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать учебную 
мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 
способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 
(например, в детском коллективе, в семье);
• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля достижений при выборе 
направления профильного образования.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстри
руют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе 
учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 
практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.
Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 
при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 
допускается.

1.3.8. Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее -  ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 
освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 
ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в 
себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике) и два экзамена по выбору по другим 
учебным предметам. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 
стандартизированной форме.

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней 
оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки 
относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 
выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 
планируемых результатов и выявить эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 
изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 
оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования установленного 
образца -  аттестате об основном общем образовании.
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1.3.9. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему общему 
образованию
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные и метапредмет
ные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного общего 
образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, в том числе за 
промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 
А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень 
усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения 
метапредметными действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или 
повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными 
познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к 
проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности.
Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных классными руководителя
ми и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении 
данным обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и выдачи 
документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 
достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа установленного образца об уровне 
образования — аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 
его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации.
Решение о выдаче документа установленного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 
образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с 
учётом которой осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В характеристике обучающего
ся:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учётом выбора, 
сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающихся.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами мониторинга 
образовательных достижений и другими объективными показателями.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении основного обще
го образования
2.1.1. Цели и задачи программы, ее место и роль в реализации требований Стандарта

В соответствии с ФГОС ООО программа развития универсальных учебных действий (программа фор
мирования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования (далее - 
Программа) направлена на:

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающе
го потенциала основного общего образования;

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей ориентации в
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различных предметных областях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, 
строении и осуществлении учебной деятельности;

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков 
разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного 
или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 
значимой проблемы.

Целью Программы является обеспечение организационно-методических условий для реализации 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у 
учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 
сотрудничеству.

В соответствии с указанной целью Программа определяет следующие задачи:
• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе;
• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, взаимо

связь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе 
на материале содержания учебных предметов;

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;
• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных действий 

при переходе от начального к основному общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особен

ностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную 
взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития.

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного обще
ния, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. 
В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую 
задачу для основной школы -  «инициировать учебное сотрудничество».

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и 
их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 
также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной 
деятельности

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:
1) формирование УУД -  задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеурочная 

деятельность);
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным содержани

ем;
3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно материале (в 

том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД;
4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста. 

Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных социальных 
практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ;

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, говорить 
о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, 
внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося);

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, наличие 
элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.

Сохраняя преемственность по отношению к начальной школе, программа развития УУД учитывает, что 
учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических 
знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен 
удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать 
учебное сотрудничество с другими людьми.

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 
деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуникативные и 
регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным процес
сом, который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 
программ учебных предметов в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и
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коммуникативного развития учащихся. Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта 
обучения -  приобретения определенных знаний, умений, навыков - вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений.

Таблицу11-1. Формирование УУД средствами предметной области в следующей ре
дакции

Образовательные области Смысловые акценты УУД

Русский язык и литература

- формирование гражданской, этнической и социальной идентичности, 
позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир челове
ка;

- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, нравствен
ное, эмоциональное, творческое, этическое и познавательное развитие

- формирование коммуникативных универсальных учебных действий: 
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуни
кативных задач;

- формирование познавательных универсальных учебных действий в 
процессе

освоения системы понятий и правил

Иностранные языки.

Математика и информатика - осознание значения математики и информатики в повседневной жиз
ни человека,

понимание роли информационных процессов в современном мире;
- формирование представлений о математике как части общечеловече

ской культуры,
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реаль

ные процессы и явления;
- развитие логического и математического мышления, получение 

представления о математических моделях; овладение математическими 
рассуждениями; умение применятьматематические знания при решении 
различных задач и оценивать полученные результаты;

овладение умениями решения учебных задач; представление об основ
ных информационных процессах в реальных ситуациях

Общественно-научные
предметы

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обу
чающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, со
циальной ответственности,правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям,закреплённым в Конституции 
Российской Федерации;

-понимание основных принципов жизни общества, владение экологи
ческим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 
природными, социальными,экономическими и политическими явлениями, 
их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его сре
ды;

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адек
ватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в 
нём, формирования собственной

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 
социальных отношений

Естественно-научные
предметы

-формирование целостной научной картины мира;
понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследо- 

аний в современном мире, постоянного процесса эволюции научного зна- 
ия, значимости международногонаучного сотрудничества;

-овладение научным подходом к решению различных задач;
-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, прово- 

ить эксперименты,
оценивать полученные результаты;
-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические
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шания собъективными реалиями жизни;
-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде;
-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

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

-осознание значимости концепции устойчивого развития; 
-формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 
оценки полученных результатов,

представления научно обоснованных аргументов своих действий, ос
нованных на межпредметном анализе учебных задач

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному само
совершенствованию;

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 
чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хра
нимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 
к сознательному самоограничению в

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
-формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий,
их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в ста

новлении гражданского общества и российской государственности;
-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни челове

ка, семьи и общества;
-формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государ
ственности

Искусство -осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 
самоидентификации личности;

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучаю
щихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопере
живать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимо
отношений человека с природой и выражать свое отношение художе
ственными средствами;

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
-формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 
-формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилиза
ции, их сохранению и приумножению

Технология -развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 
процессе решения прикладных учебных задач;

-активное использование знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, и сформированных универсальных учебных дей
ствий;

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 
проектной деятельности;

-формирование представлений о социальных и этических аспектах 
научно-технического прогресса;

- формирование способности придавать экологическую направлен
ность любой деятельности, проекту;

- демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности

Физическая культура и ос
новы безопасности жизне-

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 
личности обучающихся;
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деятельности -формирование и развитие установок активного, экологически целесо
образного, здорового и безопасного образа жизни;

- понимание личной и общественной значимости современной культу
ры безопасности жизнедеятельности;

-овладение основами современной культуры безопасности жизнедея
тельности,

-понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения;

-развитие двигательной активности обучающихся, достижение поло
жительной динамики в

развитии основных физических качеств и показателях физической 
подготовленности,

формирование потребности в систематическом участии в физкультур
но-спортивных и оздоровительных мероприятиях

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 
формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 
конференции, и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 
уровня и характера самостоятельной работы.

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 
отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультати
вов, кружков, элективов.

Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно
деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой 
достижения развивающих целей образования -  знания не передаются в готовом виде, а добываются 
самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике 
отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся 
над заданиями, непосредственно связанными с практическими ситуациями, которые встречаются в 
жизни обучающегося. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 
представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 
принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 
замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает особую 
актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.

Описание планируемых метапредметных результатов формирования универсальных учебных 
действий представлено в подразделе «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования» целевого раздела настоящей 
Программы.

Описание места отдельных компонентов в структуре образовательной деятельности, а также 
связь с содержанием отдельных предметов представлена в программах отдельных учебных 
предметов, курсов содержательного раздела настоящей программы.

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на практиче
ских ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (экология, 
молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.).

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД;
задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 
(например, регулятивные), так и к разным.
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Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять спо
собность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.

В основной школе используются следующие типы задач:
1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:
• на личностное самоопределение;
• развитие Я-концепции;
• смыслообразование;
• мотивацию;
• нравственно-этическое оценивание.
2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия:
• на учет позиции партнера;
• на организацию и осуществление сотрудничества;
• на передачу информации и отображение предметного содержания;
• тренинги коммуникативных навыков;
• ролевые игры.
3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия:
• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
• задачи на сравнение, оценивание;
• проведение эмпирического исследования;
• проведение теоретического исследования;
• смысловое чтение.
4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия:
• на планирование;
• ориентировку в ситуации;
• прогнозирование;
• целеполагание;
• принятие решения;
• самоконтроль.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 
функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, -  при 
минимизации пошагового контроля со стороны учителя.

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное 
освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может происходить в 
ходе занятий по разным предметам.

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с задача
ми на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать технологии «формирующе
го оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки.

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся, а также форм организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в учебно
исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации 
программы учебно-исследовательской и проектной деятельности.

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 рассматривается с нескольких сторон: продукт как 
материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 
образовательного достижения обучающегося. Она ориентирована на формирование и развитие метапредмет
ных и личностных результатов обучающихся.
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Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях обу
чающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 
посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям:
урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; практические 

и лабораторные занятия, др.;
внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим продолже

нием урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 
конференции, др.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том числе по 
таким направлениям, как:

• исследовательское;
• прикладное;
• информационное;
• социальное;
• игровое;
• творческое.
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по преобладающему 

виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, 
игровой, инновационный.

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. 
Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой 
проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более 
длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами 
обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий 
собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 
возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся -  автор проекта -  самостоятель
но или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану -  
это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следую
щими:

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок изобретательства, урок «Удиви
тельное рядом», урок -  рассказ об ученых, урок -  защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок 
открытых мыслей;

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской 
деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем 
позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 
следующими:

• исследовательская практика обучающихся;
• образовательные экспедиции -  поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 
активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие возможно
сти для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;

• творческое объединение учащихся -  форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу 
над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 
работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 
конференций и др.;

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предмет
ных неделях, предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 
мероприятий.

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить следую
щий список:

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта;
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• постеры, презентации;
• альбомы, буклеты;
• реконструкции событий;
• эссе, рассказы, стихи, рисунки;
• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
• документальные фильмы;
• выставки, игры, тематические вечера, концерты;
• сценарии мероприятий;
• веб-сайты и др.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых 

столов.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде статей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 
обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде 
прототипов, моделей, образцов.

В приложениях 1, 2 представлены темы учебных проектов и учебных исследований, реализуемых в 
рамках учебных предметов, курсов.

В подразделе «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь
ной программы основного общего образования» настоящей ООП ООО представлены критерии и формы 
оценивания проектной и исследовательской работы.

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию и 
развитию ИКТ-компетенций

Программа развития УУД должна обеспечивать формирование и развитие ИКТ-компетенции, в том 
числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 
безопасности.

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что на практике дает 
возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках учебного предмета информати
ка, но в ходе обучения практически по всем предметным областям.

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-технологий в повседневной 
деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной организации. В этой 
связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной 
организации. В этом контексте важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 
формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 
значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.

Основными формами организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 
обучающихся являются:

• уроки по информатике и другим предметам;
• факультативы;
• кружки;
• интегративные межпредметные проекты;
• внеурочные и внешкольные активности.
Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции обучающихся:
• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие исполь

зование 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 web-страниц и сайтов;
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• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено усилиями коман

ды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих 
совещаний по данному вопросу.

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использо
вания

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках 
компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 
прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, 
в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; 
оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 
информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 
информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации 
компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 
с устройствами ИКТ.

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации изобра
жений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 
процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 
проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки 
и монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютер
ных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержаниядеятельности при 
организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 
качества фиксации существенных элементов.

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на персо
нальном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; использова
ние различных приемов поиска информации в Интернете (поисковые системы, справочные разделы, 
предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых 
запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических 
операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 
Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе 
электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, 
создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 
собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 
информационных источников, размещение информации в Интернете.

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном 
языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 
редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 
текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с 
заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка 
параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 
страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании 
текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление 
распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их 
основе собственных информационных объектов.

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью инструментов 
графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 
фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 
специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов
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и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм 
различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 
соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных редакторов; 
использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 
микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 
дискретизации).

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 
объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации 
из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений содержащихся в них 
внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 
сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 
инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 
выделение в них структуры, элементов ифрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 
(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и 
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 
отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 
информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 
мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 
изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 
самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 
различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов.

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение естественно
научных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в 
том числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и исследований в 
виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 
деятельности и затрачиваемых ресурсов.

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных инструментов 
разнообразных информационных структур для описания объектов; построение математических моделей 
изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструиро
вание и моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и 
обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 
использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 
использование системы автоматизированного проектирования.

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия в 
информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); использование возможностей 
электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 
возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 
сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств 
ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 
информации и информационным правам других людей.

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с 
помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование 
полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с 
задачами воспитания и образования или нежелательно.

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в обла
сти использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки индивидуального 
проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет:
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
• получать информацию о характеристиках компьютера;
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• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для хране
ния информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.);

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

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, разме
щать в информационной среде различные информационные объекты;

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 
устройствами ИКТ.

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обучающийся сможет:
• создавать презентации на основе цифровых фотографий;
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компью

терных инструментов;
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компью

терных инструментов;
• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся сможет:
• использовать различные приемы поиска информации в Интернете (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 данных, в частности, 

использовать различные определители;
• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объекты 

и ссылки на них.
В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся сможет:
• 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» обучающийся сможет:
• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;
• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся сможет:
• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации);
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творче

ских задач.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов» обучающийся сможет:
• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содер

жат тексты, звуки, графические изображения;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классифи

кационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информа
ции в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);

• использовать программы-архиваторы.
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В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» 
обучающийся сможет:

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистиче

ской и визуализации;
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, мате

матике и информатике.
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» обучающийся сможет:
• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для 

описания объектов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• моделировать с использованием средств программирования.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся сможет:
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 
формирование портфолио);

• использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и социальных сетей для 
обучения;

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной ин

формации 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 Интернете;
• различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно.
Представленные результаты развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ 

формируются как средствами урочной и внеурочной деятельности школы, так и вне образовательной 
организации.

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы при
влечения консультантов, экспертов и научных руководителей

Основные формы привлечения
• договор с организациями о сотрудничестве (привлечение специалистов в качестве руководителей 

кружков, секций, творческих объединений);
Взаимодействие с учебными и социальными организациями включает проведение научного семинара; 

научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; мастер-классов, тренингов и др.
Цели взаимодействия:
Развитие образовательной системы школы как открытой системы;
Задачи, направленные на развитие обучающихся:
Создать условия развития обучающихся в соответствии с индивидуальными склонностями и интересами; 
Предоставить возможности обучающимся выбора вида деятельности и пробы новых социальных ролей.
Задачи, направленные на развитие педагогов:
Создать условия для повышения уровня педагогических компетенций, распространения педагогического 
опыта.
Задачи, направленные на развитие педагогической и психологической компетентности родителей:
Развивать педагогические компетенции родителей.

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучаю
щихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров

Условия реализации настоящей Программы, в том числе программы УУД, должны обеспечить участни
кам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 
деятельности и ИКТ-компетенций.
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Требования к условиям включают:
• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работ

никами;
• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;
• непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реализующей образо

вательную программу основного общего образования.
Педагоги школы имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД:
• владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и средней шко

лы;
• прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
• могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с особенно

стями формирования конкретных УУД;
• осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей;
• умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД как в 

рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
Информационно-методическое обеспечение включает учебное сотрудничество, совместную деятель

ность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, групповую игру, освоение культуры аргументации, 
рефлексию, педагогическое общение.

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятель
ность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся

Система оценки деятельности школы по формированию и развитию универсальных учебных действий у 
обучающихся также описана в подразделе «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы общего образования» целевого раздела.

Система оценки в сфере УУД включает следующие принципы и характеристики:
• систематичность сбора и анализа информации;
• совокупность показателей и индикаторов оценивания, учитывающая интересы всех участников образо

вательной деятельности, т.е. информативная для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;
• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной 

деятельности.

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающи
мися универсальных учебных действий

Мониторинг успешности освоения и применения УУД учитывает следующие этапы освоения УУД:
• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 
подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются разъяс
нения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по 
уже усвоенному алгоритму);

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 
может самостоятельно внести коррективы в действия);

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 
между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 
сотрудничестве с учителем);

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на 
основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
В школе используется уровневая система оценки универсальных учебных действий (определяются 

уровни владения универсальными учебными действиями). При этом применяются технологии формирующего 
(развивающего оценивания), в том числе, критериальное оценивание, самооценка.
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Таблица II- 2 Мониторинг сформированности и развития УУД

УУД Формы и способы 
развития УУД

Диагностический 
инструментарий для 
сформированности 

УУД
1. Личностные УУД:
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 
норм и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего 
места вобществе и в жизни в целом.

5 класс:
1. ценить и принимать следующие базовые ценно
сти:
«добро», «терпение», «любовь к России к своей 
малой родине», «природа», «семья», «мир», 
«справедливость», «желание понимать друг дру
га», «доверие к людям», «милосердие», «честь» и 
«достоинство»;
2. уважение к своему народу, развитие толерант
ности;
3. освоения личностного смысла учения, выбор 
дальнейшего образовательного маршрута;
4. оценка жизненных ситуаций и поступков геро
ев художественных текстов с точки зрения обще
человеческих норм, нравственных и этических 
ценностей гражданина России;
5. выполнение норм и требований школьной жиз
ни и обязанностей ученика; знание прав учащихся 
и умение ими пользоваться.

- урочная и внеурочная 
деятельность;
- этические беседы, 
лекции, диспуты;
- тематические вечера, 
турниры знатоков эти
ки;
-совместная деятель
ность,
сотрудничество.

Диагностический 
опросник «Личностный 
рост»
Личностный опросник 
«ОТКЛЭ»
Н.И.Рейнвальд Анкета 
«Субъективность 
учащихся в 
образовательном 
процессе»

6 класс:
1. создание историко-географического образа, 
включающего представление о территории и гра
ницах России, ее географических особенностях, 
знание основных исторических событий развития 
государственности и общества;
2. формирование образа социально-политического 
устройства России, представления о ее государ
ственной организации, символике, знание госу
дарственных праздников;
3. уважение и принятие других народов России и 
мира, межэтническая толерантность, готовность к 
равноправному сотрудничеству;
4. гражданский патриотизм, любовь к Родине, 
чувство гордости за свою страну;
5. участие в школьном самоуправлении в преде
лах возраста (дежурство в классе и в школе, уча
стие в детский общественных организациях, 
школьных и внешкольных мероприятиях).

урочная и внеурочная 
деятельность;
- этические беседы, 
лекции, диспуты;
- тематические вечера, 
турниры знатоков эти
ки;
-совместная деятель
ность,
сотрудничество;
- психологические 
тренинги

Диагностический 
опросник «Личностный 
рост»
Пословицы (методика
С.М.Петровой)
Методика
«Психологическая
культура личности»
(Т.А.Огнева,
О.И.Мотков)

7 класс:
1. знание о своей этнической принадлежности, 
освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах 
России; эмоциональное положительное принятие 
своей этнической идентичности;
2. уважение личности, ее достоинства, доброже-

урочная и внеурочная 
деятельность;
- этические беседы, 
лекции, диспуты;
- тематические вечера, 
турниры знатоков эти
ки;

Диагностический 
опросник «Личностный 
рост»
Анкета «Ценности 
образования»
Анкета
«Субъективность
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лательное отношение к окружающим, нетерпи
мость к любым видам насилия и готовность про
тивостоять им;
3. уважение ценностей семьи, любовь к природе, 
признание ценности здоровья своего и других 
людей, оптимизм в восприятии мира;
4. умение вести диалог на основе равноправных 
отношений и взаимного уважения, конструктив
ное
разрешение конфликтов.

-совместная деятель
ность,
сотрудничество;
- психологические 
практикумы.

учащихся в
образовательном
процессе»

8 класс:
1. освоение общекультурного наследия России и 
общемирового культурного наследия;
2. экологическое сознание, признание высокой 
ценности жизни во всех ее проявлениях, знание 
основных принципов и правил отношения к при
роде, знание основ здорового образа жизни и здо
ровьесберегающих
технологий, правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях;
3. сформированность позитивной моральной са
мооценки и моральных чувств -  чувства гордости 
при следовании моральным нормам, переживание 
стыда при их нарушении;
4. устойчивый познавательный интерес и станов
ление смыслообразующей функции познаватель
ного мотива;
5. участие в общественной жизни на уровне шко
лы и социума;

урочная и внеурочная 
деятельность;
- этические беседы, 
лекции, диспуты;
- тематические вечера, 
турниры знатоков эти
ки;
-совместная деятель
ность,
сотрудничество
- участие в социальном 
проектировании;

Диагностический 
опросник «Личностный 
рост»
Опросник профильно
ориентационной 
компетенции (ОПОК) 
С.Л.Братченко 
Определение
Направленности личности 
(ориентационная анкета)

9 класс:
1. знание основных положений Конституции РФ, 
основных прав и обязанностей гражданина, ори
ентация в правовом пространстве государственно - 
общественных отношений;
2. сформированность социально-критического 
мышления, ориентация в особенностях социаль
ных отношений и взаимодействий, установление 
взаимосвязи между общественно-политическими 
событиями;
3. ориентация в системе моральных норм и цен
ностей и их иерархии, понимание конвенциональ
ного характераморали;
4. сформированность потребности в самовыраже
нии и самореализации, социальном признании;
5. готовность к выбору профильного образования;
6. умение строить жизненные планы с учетом 
конкретных социально-исторических, политиче
ских и экономических условий.

- урочная и внеурочная 
деятельность;
- этические беседы, 
лекции, диспуты;
- тематические вечера, 
турниры знатоков эти
ки;
-совместная деятель
ность,
сотрудничество; 
участие в социальном 
проектировании.

Диагностический 
опросник «Личностный 
рост»
Карта самодиагностики 
степени готовности к 
выбору профиля 
обучения
Анкета «Ценности 
образования» 
Модифицированный 
вариант
«Самоактуализационно 
го теста»

2. Регулятивные УУД:
умение организовывать свою учебную деятельность
5 класс:
1. постановка частных задач на усвоение гото
вых знаний и действий (стоит задача понять, 
запомнить, воспроизвести)
2. использовать справочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы;

творческие учебные 
задания, практические 
работы;
-проблемные ситуации; 
-проектная и 
исследовательская

Тест-опросник для
определения уровня
самооценки
(С.В.Ковалев)
Диагностика
коммуникативного
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3. умение самостоятельно анализировать усло
вия достижения цели на основе учета выде
ленных учителем ориентиров действий в но
вом учебном материале;

деятельность. контроля (М.Шнайдер)

6 класс:
1. принятие и самостоятельная постановка но
вых учебных задач (анализ условий, выбор 
соответствующего способа действий, контроль 
и оценка его выполнения)
2. умение планировать пути достижения наме
ченных целей;
3. умение адекватно оценить степень объек
тивной и субъектной трудности выполнения 
учебной задачи;
4. умение обнаружить отклонение от эталон
ного образца и внести соответствующие кор
рективы в процесс выполнения учебной зада
чи;
5. принимать решения в проблемной ситуации 
на основе переговоров.

творческие учебные 
задания, практические 
работы;
-проблемные ситуации; 
-проектная и 
исследовательская 
деятельность.

Тест-опросник для
определения уровня
самооценки
(С.В.Ковалев)
Диагностика
коммуникативного
контроля (М.Шнайдер)

7 класс:
1. формирование навыков целеполагания, 
включая постановку новых целей, преобразо
вание практической задачи в познавательную;
2. формирование действий планирования дея
тельности во времени и регуляция темпа его 
выполнения на основе овладения приемами 
управления временем(тайм-менеджмент)
3. адекватная оценка собственных возможно
стей в отношении решения поставленной зада
чи.

творческие учебные 
задания, практические 
работы;
-проблемные ситуации; 
-проектная и 
исследовательская 
деятельность.

Тест-опросник для
определения уровня
самооценки
(С.В.Ковалев)
Диагностика
коммуникативного
контроля (М.Шнайдер)

8 класс:
1. умение анализировать причины проблем и 
неудач ввыполнении деятельности и находить 
рациональныеспособы их устранения;
2. формирование рефлексивной самооценки 
своихвозможностей управления;
3. осуществлять констатирующий и предвос
хищающий контроль по результату и по спо
собу действия.

творческие учебные 
задания, практические 
работы;
-проблемные ситуации; 
-проектная и 
исследовательская 
деятельность.

Тест-опросник для
определения уровня
самооценки
(С.В.Ковалев)
Диагностика
коммуникативного
контроля (М.Шнайдер)

9 класс:
1. умение самостоятельно вырабатывать и 
применять критерии и способы дифференци
рованной оценки собственной учебной дея
тельности;
2. самоконтроль в организации учебной и 
внеучебной деятельности;
3. формирование навыков прогнозирования 
как предвидения будущих событий и развития 
процесса;
4. принятие ответственности за свой выбор 
организациисвоей учебной деятельности.

творческие учебные 
задания, практические 
работы;
-проблемные ситуации; 
-проектная и 
исследовательская 
деятельность.

Тест-опросник для 
определения уровня 
самооценки
(С.В.Ковалев)Диагностика 
коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер)

3. Познавательные УУД
включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.
5 класс:
1. самостоятельно выделять и формулировать

задания творческого и Предметные тесты 
поискового характера Срезовые контрольные
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цель;
2. ориентироваться в учебных источниках;
3. отбирать и сопоставлять необходимую ин
формацию из разных источников;
4. анализировать, сравнивать, структурировать 
различные объекты, явления и факты;
5. самостоятельно делать выводы, перерабаты
вать информацию,преобразовывать ее, пред
ставлять
информацию на основе схем, моделей, сооб
щений;
6. уметь передавать содержание в сжатом, вы
борочном и развернутом виде;
7. строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме;
8. проводить наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя.

(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 
проблемные ситуации);
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование;
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы;
- сочинения на заданную 
тему и редактирование;
- смысловое чтение и 
извлечение необходимой 
информации.

работы
Специальные срезовые 
тесты
Педагогическое 
наблюдение 
Контроль выполнения 
домашних заданий

6 класс:
1. выбирать наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных 
условий;
2. контролировать и оценивать процесс и ре
зультат деятельности;
3. овладеть навыками смыслового чтения как 
способа осмысление цели чтения и выбор вида 
чтения в зависимости от цели;
4. извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров;
5. определение основной и второстепенной 
информации;
6. давать определения понятиям, устанавли
вать причинно-следственные связи;
7. осуществлять расширенный поиск инфор
мации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета.

задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 
проблемные ситуации);
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование;
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы;
- сочинения на заданную 
тему и редактирование;
- смысловое чтение и 
извлечение необходимой 
информации.

Предметные тесты 
Срезовые контрольные 
работы
Специальные срезовые 
тесты
Педагогическое 
наблюдение 
Контроль выполнения 
домашних заданий

7 класс:
1. свободно ориентироваться и воспринимать 
тексты художественного, научного, публици
стического и официально-делового стилей;
2. понимать и адекватно оценивать язык 
средств массовой информации;
3. умение адекватно, подробно, сжато, выбо
рочно передавать содержание текста;
4. составлять тексты различных жанров, со
блюдая нормы построения текста (соответ
ствие теме, жанру, стилю речи и др.);
5. создавать и преобразовывать модели и схе
мы для решения задач;
6. умение структурировать тексты, выделять 
главное и второстепенное, главную идею тек
ста, выстраивать последовательность описыва
емых событий.

задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 
проблемные ситуации);
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование;
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы;
- сочинения на заданную 
тему и редактирование;
- смысловое чтение и 
извлечение необходимой 
информации.

Предметные тесты 
Срезовые контрольные 
работы
Специальные срезовые 
тесты
Педагогическое 
наблюдение 
Контроль выполнения 
домашних заданий

8 класс:
1. анализ объектов с целью выделения призна- 
ков(существенных, несущественных);
2. синтез как составление целого из частей, в

задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, 
учебные задачи или

Предметные тесты 
Срезовые контрольные 
работы
Специальные срезовые
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том числе самостоятельно достраивая, воспол
няя недостающие компоненты;
3. выбор оснований и критериев для сравне
ния, сериации, классификации объектов, само
стоятельно выбирая основания для указанных 
логических операций;
4. осуществлять выбор наиболее эффективных 
способоврешения задач в зависимости от кон
кретных условий;
5. обобщать понятия -  осуществлять логиче
скую операцию перехода от видовых призна
ков к родовому понятию, от понятия с 
наименьшим объемом к понятию с большим 
объемом;
6. работать с метафорами -  понимать перенос
ной смысл выражений, понимать и употреб
лять обороты речи, построенные на скрытом 
уподоблении, образном сближении слов.

проблемные ситуации);
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование;
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы;
- сочинения на заданную 
тему и редактирование;
- смысловое чтение и 
извлечение необходимой 
информации.

тесты
Педагогическое 
наблюдение 
Контроль выполнения 
домашних заданий

9 класс:
1. умение строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрица
ния);
2. умение устанавливать причинно - 
следственных связей, строить логические цепи 
рассуждений, доказательств;
3. выдвижение гипотез, их обоснование через 
поиск решения путем проведения исследова
ния с поэтапным контролем и коррекцией ре
зультатов работы;
4. объяснять явления, процессы, связи и отно
шения ,выявляемые в ходе исследования;
5. овладение основами ознакомительного, изу
чающего, усваивающего и поискового чтения.

задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 
проблемные ситуации);
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование;
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы;
- сочинения на заданную 
тему и редактирование;
- смысловое чтение и 
извлечение необходимой 
информации.

Предметные тесты 
Срезовые контрольные 
работы
Специальные срезовые 
тесты
Педагогическое 
наблюдение 
Контроль выполнения 
домашних заданий

4. Коммуникативные УУД:
умение общаться, взаимодействовать с людьми.
5 класс:
1. участвовать в диалоге: слушать и понимать 
других, высказывать свою точку зрения на со
бытия, поступки;
2. оформлять свои мысли в устной и письмен
ной речи;
3. выполнять различные роли в группе, со
трудничать в совместном решении проблемы;
4. отстаивать и аргументировать свою точку 
зрения, соблюдая правила речевого этикета;
5. критично относиться к своему мнению, 
договариваться с людьми иных позиций, по
нимать точку зрения другого;
6. предвидеть последствия коллективных ре
шений.

групповые формы 
работы;
- беседы, игры, сочинения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление; 
-конференции;
- игры -  состязания, игры
-  конкурсы.

6 класс:
1. понимать возможности различных точек 
зрения,которые не совпадают с собственной;
2. готовность к обсуждению разных точек зре
ния и выработке общей (групповой позиции);

групповые формы работы; 
- беседы, игры, сочинения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление; 
-конференции;
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3. определять цели и функции участников, 
способы их взаимодействия;
4. планировать общие способы работы группы;
5. обмениваться знаниями между членами 
группы для принятия эффективных совмест
ных решений;
6. уважительное отношение к партнерам, вни
мание к личности другого.

- игры -  состязания, игры
-  конкурсы.

7 класс:
1. умение устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать решение 
и делать выбор;
2. способность брать на себя инициативу в ор
ганизации совместного действия;
3. готовность адекватно реагировать на нужды 
других, оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку партнерам в процессе достижения 
общей цели совместной деятельности;
4. использовать адекватные языковые средства 
для отражения в форме речевых высказываний 
своих чувств, мыслей, побуждений.

групповые формы работы;
- беседы, игры, сочинения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление; 
-конференции;
- игры -  состязания, игры
-  конкурсы;
- психологические 
практикумы и тренинги.

8 класс:
1. вступать в диалог, участвовать в коллектив
ном обсуждении проблем, владеть монологи
ческой идиалогической формами речи в соот
ветствии с грамматическими и синтаксиче
скими формами родного языка;
2. умение аргументировать свою точку зрения 
, спорить и отстаивать свою позицию невраж
дебным для оппонентов способом;
3. способность с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию (познавательная 
инициативность);
4. устанавливать рабочие отношения, эффек
тивно сотрудничать и способствовать продук
тивной кооперации;
5. адекватное межличностное восприятие 
партнера.

групповые формы работы;
- беседы, игры, сочинения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление; 
-конференции;
- игры -  состязания, игры
-  конкурсы.

9 класс:
1. разрешать конфликты через выявление, 
идентификацию проблемы, поиск и оценку 
альтернативных способов разрешение кон
фликта,
принимать решение и реализовывать его;
2. управлять поведением партнера через кон
троль, коррекцию, оценку действий, умение 
убеждать;
3. интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие с 
людьми разных возрастных категорий;
4. переводить конфликтную ситуацию в логи
ческий план и разрешать ее как задачу через 
анализ ее условий;
5. стремиться устанавливать доверительные 
отношения взаимопонимания, способность к 
эмпатии;

групповые формы работы;
- беседы, игры, сочинения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление; 
-конференции;
- игры -  состязания, игры
-  конкурсы;
- психологические 
практикумы, тренинги, 
ролевые игры.

Тест коммуникативных 
умений Л.Михельсона 
Методика «Уровень 
общительности» 
(В.Ф.Ряховский)
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6. речевое отображение (описание, объясне- 
ние)содержания совершаемых действий в 
форме речевых значений с целью ориентиров
ки (планирование, контроль, оценка) предмет
но-практической или иной деятельности как в 
форме громкой социализированной речи, так и 
в форме внутренней речи (внутреннего гово
рения), служащей этапом интериоризации -  
процесса переноса во внутренний план в ходе 
усвоения умственных действий и понятий.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Программы учебных предметов (ПриложениеЗ к настоящей ООП ООО) на уровне основного общего 

образования составлены на основе примерных и авторских программ в соответствии с требованиями к 
результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. Структура рабочих про
грамм включает следующие компоненты, соответствующие ФГОС ООО:

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой те
мы.

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельно
сти;
3) тематическое планирование».

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, пред
ставленных в программах начального общего образования.

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учеб
ной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсаль
ных учебных действий и получения личностных результатов.

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируе
мых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 
обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего обра
зования

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю
щихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в её основе

Современное общество имеет ряд социальных и моральных вызовов, на которые призвано ответить 
образование. Актуальность данной Программы обусловлена тем, что во ФГОС второго поколения одной из 
приоритетных задач образования становится духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация 
обучающихся - будущих строителей достойного общества и могущества России. Необходимо в каждой школе 
создать условия для духовно-нравственного развития, воспитания растущей личности, для её успешной 
социализации.

Последовательная и полная реализация школой, родителями, обществом принципов гражданственно
сти, патриотизма, духовности, нравственности означает, что все граждане, получившие образование, сами 
становятся их носителями. Что касается отдельно школы, то реализация задуманного может произойти только 
в том случае, если она проведет комплексную работу адресно, исчерпывающе полно и всестороннее, зная 
базовые характериологические особенности своих воспитанников и того пространства, в котором осуществля
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ется их социализация. Данная Программа будет обеспечивать изучение этого пространства и особенности 
своих воспитанников, чтобы в дальнейшем наиболее полно и конкретно реализовать указанные в Законе «Об 
образовании», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России цели и 
задачи воспитания и социализации обучающихся.

Задачи духовно-нравственного развития и патриотического воспитания решаются в нашей школе на 
протяжении всех лет. В 1995-2012г.г. году работал школьный историко-краеведческий музей, в настоящее 
время преобразованный в уголок русского быта. Много внимания уделяется изучению национальных и 
духовных традиций русского народа. Процесс социализации обучающихся идет в школе неразрывно от 
воспитания. В школе работают детские общественные организации «Радуга», «Гагаринцы», «Спутник».

Социализация обучающихся на уровне основного общего образования (ООО) осуществляется в школе 
комплексно: при освоении учебных дисциплин, в развитии универсальных компетентностей, в собственном 
поведении обучающихся во всевозможных внеучебных и внеурочных видах деятельности, в детских и 
подростковых организациях.

При реализации Программы учителя школы понимают, что необходимо создать такую внутришколь
ную среду, которая способствовала бы доверию подростков к педагогам, помогла бы им в активной и 
плодотворной совместной деятельности. Собственный социальный и социально-культурный опыт подростков 
ограничен. Это значит, что от учителя, претендующих на роль «значимого взрослого», помимо обширной 
эрудиции, требуется высочайший педагогический профессионализм, включающий весь диапазон средств 
вербальной и невербальной коммуникации. Это требует постоянной учебы самих педагогов, постоянного 
повышения уровня квалификации и профессионализма, а так же работы в школе психолога. Это требует и 
нового взгляда на работу с родителями, на повышение их эрудиции и отработки навыков, необходимых для 
общения с современными подростками.

Основополагающими позициями Программы стали основные положения Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, в которой сформулирован социальный 
заказ образованию: «Цель школьных лет - воспитание успешного гражданина России».

Современный национальный воспитательный идеал
Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

Статус. Национальный воспитательный идеал является высшей целью образования. Он представляет 
собой нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 
направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических 
партий, религиозных и общественных организаций, СМИ.

Важнейший принцип современного воспитания. Воспитание личности в национальных культурных и 
духовных традициях для успешной жизни в высокотехнологичном мире.

Историческая особенность. Впервые национальный воспитательный идеал определяется как преем
ственный по отношению к воспитательным идеалам прошлых эпох России

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования перечисляет 
базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданствен
ность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 
человечество.

Разработанная Программа опирается на Требования к результатам освоения основных образователь
ных программ основного общего образования, Концепцию духовно- нравственного развития и воспитания, 
Программы формирования и развития универсальных учебных действий и обеспечивает преемственность с 
Программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования (НОО). Возможность ее успешной реализации в высокой степени будет зависеть от того, 
насколько полно на ступени НОО у обучающихся были сформированы такие личностные качества, как 
готовность и способность к саморазвитию, мотивированность к учению и познанию, а также сформированы 
исходные ценностно- смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, начальные 
социальные компетентности, основы российской гражданской идентичности.

Не менее важным позитивным фактором при реализации данной программы является возможность 
опоры на результаты, достигнутые на ступени НОО в духовно-нравственном развитии обучающихся.

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческо
го, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.

Задачи (в трех основных областях - формирование личностной, социальной и семейной культуры):
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В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 
предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 
традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной 
деятельности;
- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России;
- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправданную 
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 
достижении результата;
- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих 
возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 
здоровья, духовной безопасности личности;
- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.

В области формирования социальной культуры:
- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей 
страны;
- развитие патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, 
полученных в процессе образования;
- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных 
приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику обществен
ных отношений с представителями различных социальных групп;
- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и 
ответственного поведения в обществе;
- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу 
жизни представителей народов России.

В области формирования семейной культуры:
- укрепление отношения к семье как основе российского общества;
- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека;
- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 
старшим и младшим;
- формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии своей семьи;
- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других 
народов России.

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно- нравственного разви
тия, воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения цели духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом 
национальных и региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, потребно
стей обучающихся и их родителей (законных представителей).

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социали
зации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формирова
нию экологической культуры обучающихся

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социали
зации является формирование уклада школьной жизни:

- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
- включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему воспитатель

ных мероприятий, культурных и социальных практик);
- основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся осуществляется по шести
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направлениям. Каждое направление основано на определенной системе базовых ценностей.
Направления воспитания и социализации:
1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям челове

ка;
2) воспитание социальной ответственности и компетентности;
3) воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;
4) воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
5) воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии;
6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры - 

эстетическое воспитание.
Направления и базовые ценности:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
(ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный

мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, 
социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);

- воспитание социальной ответственности и компетентности
(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и пра

вопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 
настоящее и будущее своей страны);

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоин

ство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 
верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 
формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; 

физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 
экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбереже
ние; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, под
готовка к сознательному выбору профессии

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 
смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, 
выбор профессии);

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — 
эстетическое воспитание

(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искус
стве, эстетическое развитие личности).

В Программе использованы принципы организации содержания воспитания и социализации, подго
товленные Институтом стратегических исследований в образовании РАО.

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организует
ся. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно
нравственного и социального развития личности. В содержании программы должны быть актуализированы 
определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 
религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей большую роль 
играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 
взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 
организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 
системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым
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другим.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 
осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающие
ся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 
содержанию:

общеобразовательных дисциплин;
произведений искусства;
периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;
духовной культуры и фольклора народов России;
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
жизненного опыта своих родителей и прародителей;
общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик.

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся)

В основе ФГОС заложена системно-деятельностная организация обучения, развития и воспитания. 
Такая деятельность способствует преодолению изоляции подростковых сообществ от мира старших и 
младших, обеспечивает их полноценную и своевременную социализаци. Возраст детей на ступении ООО - 
подростковый. Он представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной 
взрослости. Эти особенности педагоги школы учитывают при организации развивающей и воспитательной 
деятельности с подростками и их социализации.

Подросток переживает в этом возрасте (12-15 лет) глубочайшую гормональную перестройку, влияю
щую на все сферы жизнедеятельности организма и существенно изменяющую характер его социально
психологических связей и отношений с внешней средой. Завершение этого периода знаменуется для каждого 
девятиклассника первым в его жизни социальным самоопределением: продолжать ли получение полного 
общего образования в школе или выбрать иную образовательную траекторию, поступив в учреждение 
начального или среднего профессионального образования. Речь идет о выборе человеком собственного 
будущего, и очень многое здесь также зависит, помимо много прочего, именно от качества его социализации.

На финальном отрезке подросткового возраста (14-15 лет) происходит бурное предъявление индиви
дом обществу своих качеств, почти латентно складывавшихся в течение более чем десятилетней социализации 
в семье, детском саду, школе и социуме. Подросток нуждается в общественном признании накопленного к 
этому времени своего жизненного опыта и требовательно предпринимает первую в жизни сознательную 
попытку социального самоутверждения. Он ощущает силу и право открыто и во всей полноте продемонстри
ровать своё отношение к миру - через поступки, суждения и выбор поведенческих стратегий. Всё вышепере
численное по возможности учтено в Программе.

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися:
Первое направление -  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, 
о ключевых ценностях современного общества России;

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих обще
ственный порядок;

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполне

нию человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.
Второе направление -  воспитание социальной ответственности компетентности:
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение пер

воначального опыта ответственного гражданского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в современ

ном мире;
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• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, 
позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старши
ми и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и 
общественно значимых проблем;

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:
• социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяй

ки), наследника (наследницы);
• социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых во

просах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
• социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, поку

патель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Третье направление -  воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому
• прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонацио

нального российского народа;
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стрем

ление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля;
• учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значе

ния семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равно

душия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка.
Четвертое направление -  воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни:
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как 

одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической 

культуры человека;
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, лов

кость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического 
(умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность 
справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём 
здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристи
ческим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоро
вье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде 
идей образования для устойчивого развития;

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей 
среды и выполнение его требований;

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение про
блем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации обще
ственно значимой экологически ориентированной деятельности;

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рацио
нальной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразо
ванию; труду и творчеству для успешной социализации;

112



• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, экологиче
ском туризме;

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 
психоактивных веществ (ПАВ).

Пятое направление -  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;
• сознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материаль

ных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 
старших поколений;

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и мате
риальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при 
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному 
выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке 
труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и возможно
сти с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для 
профильного или профессионального образования);

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в 
благоустройстве школы и её ближайшего окружения;

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.

Шестое направление -  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте
тической культуры (эстетическое воспитание):

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобра
зования мира;

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и 
ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;

• представление об искусстве народов России

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
№
п/п Вид деятельности Форма занятий с обучающимися

1 Воспитание граждан
ственности, патрио
тизма

- знакомятся с жизнью замечательных людей, явивших примеры граждан
ского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями граж
данина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий 
по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин;
- формирование уважения к правам, свободам и обязанностям человека изу
чают Конституцию Российской Федерации;
- знакомятся с историей и культурой Калужского края, народным творче
ством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 
народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кино
фильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путе
шествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисци
плин);
- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержани
ем и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения 
классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и прове
дении мероприятий, посвящённых государственным праздникам);
- получают знания об основных правах и обязанностях граждан России, о 
политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли 
в жизни общества, о символах государства: флаге, гербе России, о флаге и
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№
п/п Вид деятельности Форма занятий с обучающимися

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образователь
ное учреждение;
- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 
с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры граждан
ственности и патриотизма.

2 Воспитание социаль
ной ответственности 
и компетентности

- активно участвуют в улучшении школьной среды и доступных сфер жизни 
окружающего социума;
- овладевают формами и методами самовоспитания, самокритики, самовну
шения, самообязательств, самопереключения, эмоционально-мысленного 
переноса в положение другого человека;
- активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений 
в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 
творчество, увлечения (хобби);
- приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 
сотрудничество со сверстниками, с учителями;
- активно участвуют в организации, осуществлении развитии школьного са
моуправления: участвуют в принятии решений Совета школы (выборная 
должность решают вопросы, связанные с самообслуживанием: поддержани
ем порядка, дисциплины, дежурства и работы по школе; контролируют вы
полнение обучающими основных прав и обязанностей; защищают обучаю
щихся на всех уровнях управления школой и т. д.);
- разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реали
зации посильных социальных проектов, проведении практических разовых 
мероприятий, в организации систематических программ, решают конкрет
ную социальную проблему микрорайона, школы;
- учатся реконструировать (в форме описания презентаций, фото- и видеома
териалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отноше
ния, в ходе выполнения ролевых проектов.

3 Воспитание нрав
ственных чувств, 
убеждений, этиче
ского

- знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 
людей, участвуют подготовке и проведении бесед;
- участвуют в общественно полезном труде в помощи школе, городу;
- принимают добровольное участие в делах;
- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной куль
туры родного края, с фольклором и народными художественными промыс
лами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно
краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, шефства над па
мятниками вблизи школы;
- получают представления об эстетических идеалах и художественных цен
ностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч 
с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 
производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитек
туры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учеб
ным фильмам.

4 Воспитание экологи
ческой культуры и 
здорового образа 
жизни

- воспитывают культуру здорового и безопасного образа жизни организма, 
их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, в нераз
рывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бе
сед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков 
и внеурочной деятельности);
- участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни
- проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 
младших школьников, сверстников;
- просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздо-
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№
п/п Вид деятельности Форма занятий с обучающимися

ровления;
- учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 
городской среде;
- организовывают экологически безопасный уклад школьной и домашней 
жизни, учатся бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать 
мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в 
практических делах экологических лагерей, походов по родному краю;
- ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в туристических 
походах и экскурсиях;
- составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 
экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение 
в различных формах мониторинга;
- учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим;
- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
- участвуют в мероприятиях направленных на формирование вредных для 
здоровья привычек, зависимости от ПАВ, дискуссий, тренингов, ролевых 
игр;
- участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских об
щественных экологических организаций;
- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 
проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, эколо
гия и бизнес и др.;
- проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
- систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружа
ющей среды своей местности, школы, своего жилища;
- разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и возду
ха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайших родни
ков.

5 Воспитание трудо
любия, сознательно
го, творческого от
ношения к образова
нию, труду и жизни, 
подготовка к созна
тельному выбору 
профессии

- участвуют в подготовке и проведении в школе тематических недель, кон
курсов научно-фантастических проектов;
- участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 
пособия для школьных кабинетов, познавательными играми обучающихся 
младших классов;
- участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, учреждения куль
туры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными 
профессиями;
- знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 
родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презен
таций «Труд нашей семьи»;
- участвуют в различных видах общественно-полезной деятельности на базе 
школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образова
ния, (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 
работа в творческих мастерских, трудовые акции);
- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 
с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни;
- учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправлен
ный сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных 
источников (в ходе выполнения информационных проектов дайджестов, 
электронных и бумажных справочников и др.).
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2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся 
являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы.

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся предпола
гает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, 
уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное 
гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 
(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного 
передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке 
профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 
квалифицированные широко известные признанные специалисты.

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 
наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 
образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 
организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а также различные 
варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой 
путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально 
подготовленным профессионалом -  экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды 
профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 
производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 
образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, мы используем и такую форму 
как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 
включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной недели, содержательно 
предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», 
«Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и 
публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными 
людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной 
ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в данной 
сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 
организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, общественны
ми организациями, в том числе с организациями дополнительного образования

Миссия школы в вопросах социализации обучающихся - дать им представление об общественных 
ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений 
с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. Социальные ожидания 
подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 
самостоятельностью в реализации собственных замыслов.

Социализация обучающихся осуществляется не только школой, семьей, но и внешкольной средой. 
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной Программы является организация 
эффективного взаимодействия школы, общественных организаций, организаций дополнительного 
образования детей, домом культуры «Юбилейный», киноконцертным залом, библиотеками г. Кирова по 
социализации обучающихся.

Внешние связи
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 8»
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с социумом микрорайона и учреждениями города

ДК «Гармония»;
Дом дополнительного образования детей: МКОУ ДО «Дом детского творчества»

Детско-юношеская спортивная школа «Лидер»;
Учреждения культуры: Киноконцертный зал, городской библиотекой №3 и детской библиотекой №3 

Детская школа искусств №2 
Храм Ксении Петербургской

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается формирующейся социаль
ной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 
осуществляется по этапам.

Направление деятельности
Результат имеющийся (И), результат планируе
мый (П)

Организационно-административный этап (ведущий субъект -  администрация школы) включа
ет:

Создание среды школы, поддерживающей со
зидательный социальный опыт обучающихся, 
формирующей конструктивные ожидания и по
зитивные образцы поведения

Помощь администрации школы и Совета старше
классников в работе школьного самоуправления -  
И;
Работа над программами, проектами по социализа
ции обучающихся -  И+П;

Формирование уклада и традиций школы, ори
ентированных на создание системы обществен
ных отношений обучающихся, учителей и ро
дителей в духе гражданско-патриотических 
ценностей, партнёрства и сотрудничества, при
оритетов развития общества и государства

Анкетирование школьников и анализ уклада 
школьной жизни -  И;
Создание перспективной Программы воспитания и 
социализации -  И+П; Поддержка администрацией 
молодых педагогов -  И;
Проведение диспутов, круглых столов. с пригла
шением выпускников школы, интересных людей -  
И+П;.

Развитие форм социального партнёрства с об
щественными организациями и ДШИ для рас
ширения поля социального взаимодействия 
обучающихся

Проведение совместных мероприятий с учрежде
ниями, входящими в систему сетевого взаимодей
ствия -  И;
Проведение совместных мероприятий, акций, 
круглых столов. с другими общественными орга
низациями, занимающимися вопросами воспита
ния детей -  И+П;

Адаптацию процессов стихийной социальной 
деятельности обучающихся средствами целена
правленной деятельности по программе социа
лизации

Помощь администрации школы Совету старше
классников в работе по социальным проектам -  
И+П;
Совместная работа с родительским патрулем и 
КДН по профилактике правонарушений, привлече
нию учащихся к работе по школьным социальным 
проектам -  И+П

Координацию деятельности агентов социализа
ции обучающихся -  сверстников, учителей, ро
дителей, сотрудников школы, представителей 
общественных организаций для решения задач 
социализации

Работа Совета профилактики, школьных органов 
самоуправления -  И;
Совместные рейды с родителями и представителя
ми КДН и ПДН-И

Создание условий для организованной деятель
ности школьных социальных групп

Поддержка детской организации «Радуга», «Гага- 
ринцы», «Планета»,- И+П;
Создание и работа кружков по 
интересам -  И +П,
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Создание возможности для влияния обучаю
щихся на изменения школьной среды, форм, 
целей и стиля социального взаимодействия 
школьного социума

Работа школьных органов ученического само
управления -  И;
Поддержка детской организации «Радуга», детской 
волонтерской организации -  И;
Анализ анкетирования школьников по улучшению 
жизни в школе и изменению среды -  И+П;

Организационно-педагогический этап 
(ведущий субъект - педагогический коллектив школы) включает:

Обеспечение целенаправленности, системности 
и непрерывности процесса социализации обу
чающихся

Работа над созданием уклада школьной жизни -  
И+П;.

Обеспечение разнообразия форм педагогиче
ской поддержки социальной деятельности, со
здающей условия для личностного роста обу
чающихся, продуктивного изменения поведе
ния

Работа МО классных руководителей и творческой 
группы учителей по вопросам воспитания и социа
лизации -  И+П;
Работа над созданием карты личностного роста 
обучающихся -  П;
Работа над проектом мониторинга по уровням до
стижений обучающихся -  П;

Создание в процессе взаимодействия с обуча
ющимися условий для социальной деятельно
сти личности с использованием знаний воз
растной физиологии и социологии, социальной 
и педагогической психологии

Работа школьного педагога- психолога -  И+П; 
Консультации, тренинги. психолога с педагогами 
школы -  И+П;

Создание условий для социальной деятельности 
обучающихся в процессе обучения и воспита
ния

Внеурочная деятельность школы -  И;
Составление педагогами таблиц занятости учащих
ся внеурочной деятельностью, коррекция планов 
ВР- И+П

Определение динамики выполняемых обучаю
щимися социальных ролей для оценивания эф
фективности их вхождения в систему обще
ственных отношений

Мониторинговая деятельность и коррекция школь
ных планов ВР с целью повышения эффективности 
вхождения обучающимися в систему обществен
ных отношений -  И+П;
Индивидуальная работа с учащимися- И+П;

Использование социальной деятельности как 
ведущего фактора формирования личности 
обучающегося

Составление расписания внеурочной деятельности 
-  И+П;
Поддержка вовлечения школьников в разнообраз
ную творческую, клубную, общественную дея
тельность -  И+П;
Проведение индивидуальных творческих и про
ектных работ -  И+П;
Проведение совместных с родителями конкурсов и 
КТД -И+П;.

Использование роли коллектива в формирова
нии идейно-нравственной ориентации личности 
обучающегося, его социальной и гражданской 
позиции

Поддержка творческих детских коллективов -  И; 
Конкурсы на самый творческий 
класс -  И;
Проведение конкурсов классных проектов -  И; 
Организация деятельности классов в разных соци
альных и творческих проектах -  И+П;.

Стимулирование сознательных социальных 
инициатив и деятельности обучающихся с опо
рой на мотив деятельности (желание, осознание 
необходимости, интерес и др.)

Награждение победителей творческих проектов, 
конкурсов, акций -  И;
Награждение родителей за большой вклад в воспи
тание детей -  И;
Выпуск тематических школьных газет -  И.

Этап социализации обучающихся включает:

118



Формирование активной гражданской позиции 
и ответственного поведения в процессе учеб
ной, внеучебной, внешкольной, общественно 
значимой деятельности обучающихся

Реализация разделов Программы -П;
Совместная работа школы с организациями в рам
ках сетевого взаимодействия -  П;
Участие школьников в КТД, конкурсах -И+П;.

Усвоение социального опыта, основных соци
альных ролей, соответствующих возрасту обу
чающихся в части освоения норм и правил об
щественного поведения;

Участие школьников в КТД, конкурсах -  И+П; 
Участие школьников общественных организациях
-  И;
Участие школьников в кружковой деятельности -  
И=П;

Формирование у обучающегося собственного 
конструктивного стиля общественного поведе
ния в ходе педагогически организованного вза
имодействия с социальным окружением

Составление школьниками собственной траекто
рии развития -  И+П;
Выполнение в классе и детской организации опре
деленной обязанности, смена обязанностей -  И+П;

Достижение уровня физического, социального 
и духовного развития, адекватного своему воз
расту

Участие в спортивно-оздоровительной жизни шко
лы -  И;
Привлечение школьников к занятиям спортом и 
физкультурой -  И;
Внеурочная деятельность школы по спортивно
оздоровительному направлению -  И;

Умение решать социально-культурные задачи 
(познавательные, морально- нравственные, 
ценностно-смысловые), специфичные для воз
раста обучающегося

Участие школьников в общественных акциях шко
лы, города. области -  И+П;
Встречи со специалистами -  И+П;.

Поддержание разнообразных видов и типов от
ношений в основных сферах своей жизнедея
тельности: общение, учёба, игра, спорт, творче
ство, увлечения (хобби)

Привлечение учащихся к разнообразной внеуроч
ной и внешкольной деятельности -  И+П;
Защита учащимися чести школы на городских, об
ластных, всероссийских конкурсах и мероприятиях 
-  И+П;.

Активное участие в изменении школьной среды 
и в изменении доступных сфер жизни окружа
ющего социума

Участие школьников и родителей в проектах по 
благоустройству пришкольной территории -  И+П; 
Участие школьников в школьном музее -  И+П;.

Регулярное переосмысление внешних взаимо
действий и взаимоотношений с различными 
людьми в системе общественных отношений, в 
том числе с использованием электронных днев
ников в Интернете

Деятельность школьников в социальных сетях по 
поддержке авторитета школы -  И+П;
Выпуск школьной газеты «Зеркало» и опубликова
ние на сайте школы в Интернете -  И+П;
Работа над отзывами о деятельности школы в Ин
тернете -  П;

Осознание мотивов своей социальной деятель
ности

Активизация школьниками деятельности в соци
альных проектах -  И+П; Самооценка результатов 
деятельности -  И+П;
Участие школьников в конкурсах и 
самоанализ результатов -  И+П

Развитие способности к добровольному выпол
нению обязательств как личных, так и основан
ных на требованиях коллектива, формирование 
моральных чувств, необходимых привычек по
ведения, волевых качеств

Самооценка школьниками результатов своей дея
тельности -  И+П;
Проведение классных тематических собраний, вы
ступление на них учащихся с собственной точкой 
зрения -  И+П;
Отстаивание учащимися собственной точки зрения 
на советах самооуправления, выдвижение предло
жений -  И+П;
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Владение формами и методами самовоспита- Участие в тематических занятиях со специалиста-
ния: самокритика, самовнушение, самообяза- ми -  И+П;
тельств, самопереключение, эмоционально- Индивидуальные беседы и тренинги со школьным
мысленный перенос в положение другого чело- психологом -  И+П;
века Участие в классных тематических КТД -  И+П;

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обу
чающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а так
же формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 
воспитания

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в школе в процессе обучения, создания 
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельно
сти, а также форм участия специалистов по направлениям социального воспитания, методического 
обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 
педагогической поддержки социализации являются: 

ролевые игры,
социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, 
социализация обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры
Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения работы. Участники 

принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. Игроки могут 
достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление 
и исход игры. Процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 
ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 
будущем. Для организации и проведения ролевых игр различных видов привлекаются родители, 
представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые 
взрослые.

№
п/
п

Направление воспитания и социализации Примеры ролевых игр

1 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека

Если бы я был...
Мои права и обязанности

2 Воспитание социальной ответственности и компетентно
сти

Реклама 
Мне поручили

3 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 
сознания

Добрым будь 
Хорошо и плохо

4 Воспитание экологической культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни

Экологическая тропа, 
Скажу «нет»

5 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого от
ношения к образованию, труду и жизни, подготовка к со
знательному выбору профессии

Школа,
Я буду директором

6 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, фор
мирование основ эстетической культуры — эстетическое 
воспитание

ДШИ сегодня и завтра, 
Еду в театр

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности
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Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного 
подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества - сотрудничество обучаю
щихся со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 
последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения 
новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 
познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодей
ствия в ходе освоения учебного материала.

Детские организации участвуют в разнообразных КТД (выставки, фестивали, соревнования, учеб
но-исследовательские конференции.) на которых обучающиеся осваивают новые социальные роли.

Спортивные секции и кружки -  проведение школьных спартакиад; помощь школе в благоустрой
стве спортивной площадки; участие в городских и областных соревнованиях; 

участие в акции «Чистый двор», «Чистый родник»;
Творческие объединения учащихся -  проведение турниров; участие в муниципальном этапе пред

метных олимпиад; играх и акциях;
Творческие объединения по изданию школьных газет -  подготовка информации, фото- и других 

материалов для выпуска и выпуск школьной газеты ; проведение конкурса корреспондентского 
мастерства.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятель
ности

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления формируют у обучающихся со
циальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 
Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 
патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 
инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления широк, 
обучающиеся школы имеют возможность:

участвовать в принятии решений Совета школы (выборная должность);
решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежур
ства и работы в школе;
контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаёт 
условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:

придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 
создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего ак
тивной общественной жизни школы.

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в 
общественно значимые дела, социальные и культурные практики.

Работа детской организации «Гагаринцы»
Школьники чувствуют потребность заниматься интересными, полезными делами сообща, вместе. 

С этой целью созданы в школе детские организации. Организации являются частью воспитательной 
системы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» и помогают осуществлять ее цели и задачи.

Цель: воспитание гуманной личности с высоким уровнем общей культуры, четкой гражданской 
позицией, ориентированной на здоровый образ жизни.

Задачи:
Искать, отрабатывать и анализировать психолого-педагогические условия, методы, виды деятель

ности, формы работы, способствующие развитию индивидуальных способностей детей и подростков, 
умение учеников работать в коллективе, общаться, самовыражаться;

Создать в школе условия для развития творческих индивидуальных способностей каждого ребен
ка, умения проявлять их в коллективе; развивать формы самоуправления;

Развивать и совершенствовать работу по ориентированию школьников на здоровый образ жизни, 
воспитывать негативное отношение к вредным и пагубным привычкам;

Повышать общую культуру обучающихся;
Воспитывать верность духовным традициям России, ответственность, правосознание, толерант

ность, уважение к ценностям общества, патриотизм;
Формировать коммуникабельность личности, способной при любых обстоятельствах занять до

стойное место в обществе.
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Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами патриотического 
воспитания

Цель:
Патриотическое воспитание подростков и молодежи, развитие нравственных и духовных черт 
личности;
Становление и стимулирование активной гражданской позиции обучающихся.

Задачи:
Формирование у учащихся активного интереса к истории Родины и своего края;

Обучение учащихся методике работы с архивными и с музейными материалами и привлечение учащихся к 
сбору краеведческого материала;
Обеспечение необходимых условий для здорового творческого общения и продуктивной деятельности, при 
условии сотрудничества взрослых и подростков в коллективе;
Организация массовой и просветительской работы в школе;
Организация социальных акций;
Обучение навыком туристической деятельности;
Развитие коллективистских и лидерских отношений;
Создание условий для самореализации школьников;
Целенаправленная организация досуговой деятельности;
Организация интересного полноценного общения учащихся;
Развитие самостоятельности, ответственности за свою деятельность;
Выявление способностей и возможностей обучающегося, их реализация.

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности 
Главная цель трудовой деятельности -  превратить её в осознанную потребность. По мере социокуль

турного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 
профессионального роста. Школа планирует трудовую деятельность не как массовую, а как индивидуальную, 
в которой востребуются возможности каждого ученика. Эта деятельность и её результаты являются формами 
социализации обучающихся. Планируется проведение трудовых десантов, в частности волонтерских, 
общественно-полезная работа, индивидуальные выставки, участие социальных акциях, творческих конкурсах.

Обучающиеся основной школы участвуют в волонтерской работе, шефской благотворительной 
деятельности. Адресную помощь нуждающимся осуществляют члены детской организаций «Радуга» через 
акции, операции, десанты. Они направлены на добро, милосердие, сострадание к окружающим. Деятельность 
этих школьных объединений одной из своих целей имеет возрождение лучших отечественных традиций 
благотворительности, создание условий для передачи опыта поколений и использования этого опыта в 
деятельности содружества с социальными партнерами школы, воспитание доброты, чуткости, сострадания. 
Регулярно учащимися убирается братская могила в парке железнодорожников.

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на формирование у них 
отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации, организованы 
различные виды трудовой деятельности обучающихся, так же предусматривается привлечение обучающихся 
к проведению отдельных мероприятий -  представителей различных профессий, родителей (законных 
представителей) обучающихся.

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здоро
вого и безопасного образа жизни

В школе действует Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся. Это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ
ному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы.

Цель Программы: продолжить работу по созданию в школе условий, способствующих формиро
ванию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
-сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
-научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять 
здоровье;
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-привить привычку выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 
самостоятельно поддерживать своё здоровье;
-продолжить начатое в начальной школе формирование представлений о правильном (здоровом) питании, 
его режиме, структуре, полезных продуктах;
-продолжить начатое в начальной школе формирование представлений о рациональной организации 
режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня;
-дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
-сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
-сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 
-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 
здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.

Программа учитывает следующие направления формирования экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни: формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 
снижению риска здоровью в повседневной жизни. Она включает шесть модулей.

Модуль 1. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
-способность составлять рациональный режим дня и отдыха;
-следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 
утомляемости, напряжённости разных видов деятельности;
-выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;
-умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 
экзаменам;
-знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей работоспособности;

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на 
повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 
напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 
отдыха, включает:
-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах 
обучения;
-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 
компьютеров и аудиовизуальных средств;
-индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 
деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования.

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках 
и спортивных секциях). В учебном процессе педагоги применяютметоды и методики обучения, 
соответствующие возрастным возможностям и особенностям обучающихся.

Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формирова
нию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 
способов действий. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала 
с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, 
о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 
материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.

Модуль 2. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
-представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 
выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;
-представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 
-потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
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-умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые 
виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 
включает:
-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 
секциях и т. п.);
-рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно - 
двигательного характера;
-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной активности;
-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 
-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, 
походов и т. п.).

Модуль 3. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
-навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собственных 
индивидуальных особенностей;
-владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;
-навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
-представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и 
условиях снижения риска негативных влияний;
-навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.

Эффективная деятельность школы и районной больницы для реализации данного модуля включает 
цикл занятий и тренингов, которые проводят учитель физкультуры, классные руководители. Цель этих 
занятий -  дать обучающимся чёткие представления о возможностях управления своим физическим и 
психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.

Модуль 4. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
-представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 
рационального питания;
-знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой 
частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с 
культурой и историей народа;
-интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 
традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других 
народов.

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 
оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу 
жизни (учебной и внеучебной нагрузке).

Модуль 5. Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей: 
-развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 
отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 
готовности соблюдать эти правила;
-формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 
состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 
окружающих;
-формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 
негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 
возможности самореализации, достижения социального успеха;
-включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 
признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;
-ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 
рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима;
-развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.
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Эффективная деятельность школы и районной больницы для реализации данного модуля включает 
цикл занятий, тренингов, социальных акций, конкурсов плакатов, музыкально-литературных представле
ний направленных на пропаганду здорового и безопасного образа жизни и правильно организованного 
режима дня школьника. Так же сюда включаются работа, организованная школьным самоуправлением и 
Советом профилактики.

Модуль 6. Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного 
общения:
-развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со сверстниками 
и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;
-развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
-формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и 
поведение других людей.

Реализация деятельности школы по данному модулю осуществляется через активное привлечение 
учащихся к участию в подростковых общественных организациях школы, проектной и исследовательской 
деятельности, коллективных делах класса и школы. Запланирован цикл классных тематических часов. 
Классные руководители, школьный психолог проводят анализ анкет и тестов по установлению 
сформированности коммуникативных навыков подростков.

Реализация Программы по модулям предусматривает: внедрение в систему работы школы отдельных 
программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 
отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. Через модули 
осуществляются следующие формы организации занятий: 

интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 
проведение часов здоровья, 
факультативные занятия, 
занятия в кружках,
проведение досуговых мероприятий (конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 
организацию Дней здоровья, 
работу спортивных секций, 
тематические классные часы
тематические родительские собрания по пропаганде ЗОЖ,
встречи со специалистами, организация летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей

Комплексный план реализации Программы по шести модулям

Блоки, мероприятия, индивидуальная работа Кто организует деятельность

Модуль 1. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся способность со
ставлять рациональный режим дня и отдыха

Способность составлять рациональный режим дня и отдыха Классный руководитель, медсестра, 
родители, обучающийся

Следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе зна
ний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённо
сти разных видов деятельности

Родители, классный руководитель, 
медсестра, обучающийся

Выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучеб
ных нагрузок

Родители, классный руководитель, 
медсестра, обучающийся

Умение планировать и рационально распределять учебные 
нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам

Обучающиеся

Знание и умение эффективного использования индивидуальных 
особенностей работоспособности

Классный руководитель, обучающий
ся
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Блоки, мероприятия, индивидуальная работа Кто организует деятельность

Знание основ профилактики переутомления и перенапряжения Классный руководитель, медсестра, 
обучающиеся, родители

Модуль 2. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся представление о 
необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 
соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов

Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);

Учитель физкультуры

Рациональная и соответствующая организация уроков физиче
ской культуры и занятий активно- двигательного характера

Администрация школы, учитель физ
культуры

Организация динамических перемен, физкультминуток на уро
ках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности

Учителя-предметники, учитель физ
культуры, обучающиеся

Организация работы спортивных секций и создание условий для 
их эффективного функционирования

Администрация школы, учитель физ
культуры

Регулярное проведение спортивно- оздоровительных мероприя
тий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов.)

Заместители директора по УВР, учи- 
теь физкультуры, классные руководи
тели

Модуль 3. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся представление о 
рациональном питании и народным традициям питания

Представление о рациональном питании как важной составляю
щей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 
соблюдать правила рационального питания

Классные руководители, учителя- 
предметники, родители, обучающиеся

Знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 
что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей куль
туры личности; представление о социокультурных аспектах пи
тания, его связи с культурой и историей народа

Классные руководители, учителя- 
предметники, родители, обучающиеся

Интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоро
вьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; 
чувство уважения к культуре своего народа, культуре и тради
циям других народов.

Классные руководители, учителя- 
предметники, родители, обучающиеся

Модуль 4. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся навыки оценки 
собственного функционального состояния

Навыки оценки собственного функционального состояния 
(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным по
казателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учё
том собственных индивидуальных особенностей

Учитель физкультуры, медсестра, 
классные руководители

Навыки работы в условиях стрессовых ситуаций Учитель физкультуры, психолог, 
классные руководители
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Блоки, мероприятия, индивидуальная работа Кто организует деятельность

Владение элементами саморегуляции для снятия эмоционально
го и физического напряжения;

Обучающиеся

Навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 
стрессовых ситуациях

Обучающиеся

Представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения рис
ка негативных влияний

Учитель физкультуры, медсестра, ро
дители, классные руководители

Навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повсе
дневной жизни; навыки управления своим эмоциональным со
стоянием и поведением

Учителя физкультуры, медсестра, 
классные руководители

Модуль 5. Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимо
стей

Развитие представлений подростков о ценности здоровья, важ
ности и необходимости бережного отношения к нему; расшире
ние знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 
воспитание готовности соблюдать эти правила

Учитель физкультуры, медсестра, ро
дители, классные руководители

Формирование адекватной самооценки, развитие навыков регу
ляции своего поведения, эмоционального состояния; формиро
вание умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 
давлению со стороны окружающих

Учитель физкультуры, медсестра, ро
дители, классные руководители

Включение подростков в социально значимую деятельность, 
позволяющую им реализовать потребность в признании окру
жающих, проявить свои лучшие качества и способности

Администрация школы, школьное 
детское самоуправление

Ознакомление подростков с разнообразными формами проведе
ния досуга; формирование умений рационально проводить сво
бодное время (время отдыха) на основе анализа своего режима;

Учитель физкультуры, обучающиеся, 
родители, классные руководители

Развитие способности контролировать время, проведённое за 
компьютером

Обучающиеся

Модуль 6. Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуника
тивного общения

Развитие коммуникативных навыков подростков, умений эф
фективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 
повседневной жизни в разных ситуациях

Родители, классные руководители, 
учитель физкультуры, психолог

Развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов, 
формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступ
ки, поведение), а также поступки и поведение других людей

Родители, классные руководители, 
учитель физкультуры, психолог, обу
чающиеся

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную дея
тельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обу
чающихся

Экологическое здоровьесберегающее образование и воспитание школьников является в настоя
щее время одним из приоритетных направлений работы со школьниками. Чем раньше начинается 
экологическое здоровьесберегающее образование и формирование экологической культуры у школьни
ков, чем целесообразнее организовать этот процесс, тем выше эффективность образования и воспитания.
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Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени ООО представлена в виде 
пяти взаимосвязанных блоков. Она направлена на формирование у обучающихся экологической 
культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей 
среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.

Блоки:
Рациональная организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
Реализация модульных образовательных программ;
Эффективная организации физкультурно-оздоровительной работы;
Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры.

Комплексный план работы школы по блокам

Блоки, содержание деятельности и мероприя
тия Сроки Ответственные

1. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направлена на 
повышение эффективности учебного процесса и внеурочной деятельности

Анализ работы по выполнению программ допол
нительного образования и других Май -  июнь Администрация
Соблюдение гигиенических норм и требований к 
организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия 
в кружках и спортивных секциях) учащихся на 
всех этапах обучения

В течение учебного 
года

Администрация, учителя- 
предметники, Классные руко
водители

Использование методов и методик обучения, адек
ватных возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся (использование методик, прошед
ших апробацию)

В течение учебного 
года

Заместитель 
директора по УВР

Обучение обучающихся вариантам рациональных 
способов и приёмов работы с учебной информаци
ей и организации учебного труда

В течение учебного 
года

Администрация, учителя- 
предметники

Строгое соблюдение всех требований к использо
ванию технических средств обучения, в том числе 
компьютеров и аудиовизуальных средств

В течение учебного 
года

Администрация, учителя- 
предметники

Индивидуализация обучения (учёт индивидуаль
ных особенностей развития: темпа развития и 
темпа деятельности), работу по индивидуальным 
программам основного общего образования

В течение учебного 
года

Школьный психолог, класс
ные руководители

Рациональная и соответствующая требованиям 
организация уроков физической культуры и заня
тий активно- двигательного характера в основной 
школе 1 четверть

Учитель физкультуры, руко
водители кружков
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Блоки, содержание деятельности и мероприя
тия Сроки Ответственные

Производственные совещания «Соблюдение в 
школе требований и нормативов для безопасной 
организации образовательного процесса», «О ре
жиме работы школы», «О питании детей

В течение учебного 
года Администрация

2. Реализация модульных образовательных программ
Внедрение в систему работы образовательного 
учреждения программ, направленных на форми
рование экологической грамотности, экологиче
ской культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни в качестве отдельных образователь
ных модулей или компонентов, включённых в 
учебный процесс

Август - начало 
сентября Администрация

Проведение дней экологической культуры и здо
ровья, конкурсов, праздников.

В течение года по 
плану

Учитель биологии, классные 
руководители

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. Направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и двига
тельной подготовки обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей орга

низма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья
Регулярное проведение спортивно- оздоровительных 
мероприятий:

• Спартакиады
• Дни здоровья
• Тематические игры-путешествия
• Школьные и районные соревнования по фут

болу, волейболу, лыжам.

В течение учеб
ного года по пла
ну работы

Школьный совет старшеклас
сников, учитель физкультуры

Полноценная и эффективная работа с обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья, инвали
дами, а также с обучающимися всех групп здоровья 
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.)

В течение всего 
учебного года Учитель физкультуры, мед

сестра

Организация динамических перемен, физкультмину
ток на уроках, способствующих эмоциональной раз
грузке и повышению двигательной активности

В течение всего 
учебного года

Учитель физкультуры, учите
ля предметники

Организация динамической паузы в основной школе
В течение всего 
учебного года

Учителя-предметники, физор
ги классов, классные руково
дители

4. Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена на объеди
нение усилий школы и родителей для экологического здоровьесберегающего образования

обучающихся

Классные родительские собрания по проблемам 
учебной и внеурочной нагрузки детей и нормирова
ния домашнего задания 1 четверть Классные руководители
Лекции, семинары, консультации, курсы по различ
ным вопросам роста и развития ребёнка, его здоро
вья, факторов, положительно и отрицательно влия-

В течение учеб
ного года

Администрация, 
классные руководители, 
школьный психолог, специа-
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Блоки, содержание деятельности и мероприя
тия Сроки Ответственные

ющих на здоровье детей, экологическое просвеще
ние родителей

листы КДН и ПДН

Родительский лекторий с привлечением специали
стов районной больницы; лекции, семинары, кон
сультации для родителей по различным вопросам 
роста и развития ребёнка, его здоровья 1 раз в полугодие

Администрация школы, 
школьный психолог, классные 
руководители

Совместные праздники для детей и родителей по 
укреплению здоровья, пропаганде ЗОЖ и профилак
тике вредных привычек

В течение учеб
ного года

Родительские комитеты 
школьные и классные, школь
ный совет старшеклассников

5. Здоровьесберегающая инфраструктура школы направлена на создание условий для эффектив
ной организации экологического здоровьесберегающего образования обучающихся

Наличие и необходимое оснащение помещений для 
питания обучающихся, а также для хранения и при
готовления пищи

Постоянно
Администрация

Организацию качественного горячего питания обу
чающихся, в том числе горячих завтраков

Постоянно
Администрация

Оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 
спортплощадок необходимым игровым и спортив
ным оборудованием и инвентарём

Постоянно
Администрация

Наличие необходимого (в расчёте на количество 
обучающихся) и квалифицированного состава спе
циалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 
(учитель физической культуры, психолог, медицин
ский работник)

Администрация

Выявление категорий детей, нуждающихся в бес
платном питании

1 четверть Администрация, классный ру
ководитель

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 
тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, 
организуемой в воспитательных целях).

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:
-публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение процедуры 
награждения в присутствии значительного числа школьников);
-соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 
выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
-прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, 
зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 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 индивидуальных наград, и 
коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличност
ные противоречия между школьниками, получившими награду и не получившими ее);
-дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее 
действие системы поощрения).

130



Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
являются рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т. п.

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в последовательности, 
определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее 
воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных школьников.

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и прояв
лений активной жизненной позиции обучающихся -  деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 
символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты 
признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может -  исключительно артефакты 
деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь 
смешанный характер.

Установление стипендий -  современный способ поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи устанавливается регулярная 
денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными условиями расходования).

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз
ненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи обучающемуся или учебной 
группе за достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его 
деятельности.

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся

Первый критерий -  степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья обучаю
щихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных 
ситуациях), выражается в следующих показателях:
-уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, ограничения по 
здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении 
спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;
-степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, уровень 
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 
группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся; 
-реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной организации 
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работы, профилактической работы, формированию осознанного отношения к собственному 
здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 
навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в 
составлении и реализации рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых 
адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 
-уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность количества и 
достаточность мероприятий;
-согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование здорового и 
безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 
профильных организаций, родителей, общественности и др.

Второй критерий -  степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных 
отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:
-уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии межличностных 
отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, 
обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогиче
ского руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 
межличностных отношений в ученических классах;
-степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации позитивных 
межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образова
тельной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 
социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;
-состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, индифферентные, 
враждебные);
-реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами ученических 
сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микро
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группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительно
сти, терпимости друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 
позитивных межличностных отношений обучающихся);
-согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения обучающихся, с 
психологом.

Третий критерий -  степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 
образования выражается в следующих показателях:
-уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой образова
тельной программе, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 
обучающимися данного содержания образования, уровень информированности о динамике академических 
достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы; 
-степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ общего и 
дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности 
обучения отдельных категорий обучающихся;
-реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение мотивации учебной 
деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в 
освоении содержания образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание 
которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 
образования);
-согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 
образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельности 
по обеспечению успеха обучающихся в освоению образовательной программы основного общего образования.

Четвертый критерий -  степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, 
выражается в следующих показателях:
-уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемахвоспитания у обучающихся патриотизма, 
гражданственности, формирования экологической культуры, уровень информированности об общественной 
самоорганизации класса;
-степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, 
уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образовательной организации, 
ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции 
образовательной организации, специфика класса;
-степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач патриотическо
го, гражданского, экологического воспитания обучающихся;
-реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание которых адекватны 
задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся); 
-согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания с 
родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций родителей, 
общественности и др.

Школа ведет мониторинг следующих показателей и объектов исследования эффективности реализации 
Программы:
-Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесбе
регающей культуры обучающихся;
-Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни 
в образовательном учреждении;
-Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных представителей) 
в образовательный и воспитательный процесс.

Основные результаты реализации формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 
-динамики сезонных заболеваний;
-динамики школьного травматизма;
-утомляемости учащихся и т.п.

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьесбережения 
выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных
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с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 
программ оздоровительной направленности.

Проследить эффективность работы школы можно по формированию экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни можно по:
-количеству обучающихся по группам здоровья за учебный год;
-количеству учащихся по физкультурным группам за учебный год;
-количество пропусков учебных занятий по болезни за учебный год;
-участие и победы детей в спортивных и туристических соревнованиях разного уровня;
-количеству заболеваний ОРВИ, гриппом и другими;
-количеству травм, полученных в школе.

Критерии оценки эффективности работы

Количественные показатели Качественные показатели
1 Количество детей по физкуль

турным группам
Изучение уровня здоровья детей;
Привлечение детей занятиям по физкультурой, 
спортом и туризмом во внеурочное время 
Соблюдение гигиенических и медицинских норм 
физической нагрузки при проведении уроков для 
обучающихся разных физкультурных групп; 
Соблюдение гигиенических и медицинских норм 
физической нагрузки при проведении внеурочной 
деятельности для обучающихся разных физкуль
турных групп;
Соблюдение гигиенических норм и требований к 
организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки

2 Участие и победы детей в 
спортивных и туристических со
ревнованиях разного уровня;

Количество участников при
родоохранных и других акций;

Количество участников 
школьных общественно полезных 
дел

Изучение сферы интересов и направленности лич
ности обучающихся.
Повышение уровня общей культуры;
Контроль за посещением школьников дополни
тельных занятий по интересам

4 Количество пропусков учеб
ных занятий по болезни

Своевременное выявление признаков болезни учи
телем;
Закаливание организма; Изучение основ ОБЖ

5 Количество заболеваний 
ОРВИ, гриппом и другими,

Профилактические беседы по сохранению и укреп
лению здоровья,
Участие в спортивных мероприятиях и играх; Физ
культминутки и динамические паузы; Утренняя 
гимнастика;
Закаливание обучающихся и проветривание поме
щений;
Прогулки на свежем воздухе;
Контроль классным руководителем за питанием 
детей в столовой..

6 Количество травм, полученных в 
школе

Профилактические беседы по предупреждению трав
матизма;
Устранение причин травматизма:
Контроль за двигательной активностью детей на пе
ременах и во внеурочное время педагогами и воспи-
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Количественные показатели Качественные показатели
тателями

7 Число мероприятий в классе, в 
школе по планам воспитательной 
работы классного руководителя и 
школы

Привлечение обучающихся к активному участию в 
жизни класса и школы, вовлечение в разнообразную 
внеурочную деятельность

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
включает совокупность следующих методических правил:
-мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной 
стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной 
деятельности педагогических работников, а -  с другой на изучении индивидуальной успешности выпускников 
школы;
-при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и задачи духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, 
определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и другими 
обстоятельствами;
-комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на контроль за деятельно
стью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной на обеспечение процессов духовно - 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
-мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и объединив в этой 
работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей различных служб (медика, 
психолога и т. п.);
-мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные процедуры 
диагностики;
-предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести дополнительные 
сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов, своей деятельностью 
обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в 
контексте ФГОС;
-не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную ответственность за 
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные 
упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью;
-в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и по отношению к 
разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться только сами с собой);
-работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга (предполагается поэтапное 
внедрение данного средства в практику деятельности общеобразовательных организаций).

Мониторингу подлежат жизнедеятельностные проявления подростков в измерении (личностно
индивидуальном, гражданском, социально-культурном и др.), Эти проявления - система его отношений к 
самому себе, обществу и природе. Это система поведения человека в различных ситуациях.

Мониторинг Программы оценивают две группы участников: обучающиеся и взрослые (учителя, воспи
татели, родители). Открытые совместные обсуждения происходящих перемен (их глубины, характера, 
индивидуального и общественного значения и т.п.) рассматривается как важнейший элемент рефлексии 
программной деятельности.

Инструментарий мониторинга социализации -  отслеживание индивидуального и коллективного про
гресса обучающихся по всем направлениям и формам деятельности образовательной программы школы.

Используемые методы: тестирование, опрос: анкетирование, интервью, беседа, психолого
педагогическое наблюдение: включенное наблюдение, узкоспециальное наблюдение, психолого
педагогический эксперимент.

Этапы психолого-педагогического исследования:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) -  сбор данных социального и психоло

го-педагогического исследований до реализации Программы;
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Этап 2. Формирующий этап исследования -  реализация основных направлений Программы;
Этап 3. Интерпретационный этап исследования -  сбор данных социального и психолого- педагогиче

ского исследований после Программы
Этап 4. Заключительный этап -  исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю

щихся включает следующие элементы:
-профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики 
общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 
общественности, наличные ресурсы);
-периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-нравственное 
развитие, воспитание и социализацию обучающихся;
профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших 
благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающих
ся.

Критериями эффективности реализации школой воспитательной и развивающей программы 
является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:

• Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоро
вьесберегающей культуры обучающихся;

• Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в 
школе;

• Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных представи
телей) в образовательный и воспитательный процесс.

Используемые в школе методики (школьный психолог):
-Готовность к саморазвитию (по С. Грачеву)
-Изучение мотивов участия школьников в деятельности (по Л.В. Байбородовой)
-Методика исследования мотивации общения (по М. Орлову, В.И. Шкуркину и Л.П. Орловой)
-Исследование взаимоотношений в коллективе (по Е.В. Гуровой и Н.Ф. Шляхты)
-Методика определения уровня развития самоуправления в коллективе (по М. И. Рожковой)
-Выявление мотивов участия учащихся в делах классного и общешкольного коллектива (модифицированный 
вариант методики О.В.Лишина)
-Социально-психологическая самоаттестация коллектива (по Р.С.Немову)
-Комплексная методика изучения удовлетворенности родителей жизнедеятельностью образовательного 
учреждения (по А.А. Андрееву)
-Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью (по А.А. Андрееву)
-Методика определения уровня самоуправления в ученическом коллективе (по М.И. Рожкову)
-Методика определения общественной активности учащихся (по Е.Н. Степанову)
-Инструментарий диагностики для 5 класса (проводимой психологом)

Стартовая диагностика на начало учебного года:
-Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельностью учащихся (Э. М. Александров
ская в модификации Е.С. Еськиной);
-Тест на оценку сформированное™ навыков чтения (Л.А. Ясюкова);
-Тест на оценку самостоятельности мышления (Л.А. Ясюкова);
-Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн (в модификации А.М. Прихожан); 
-Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н. Г. Лускановой;
-Счет по Крипелину (работоспособность);
-Социометрия (определение лидеров.):
-Диагностика на конец учебного года:
-Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельностью учащихся (Э. М. Александров
ская в модификации Е.С. Еськиной);
-Определение уровня развития словесно-логического мышления (Л. Переслени):
-Методика изучения учебной мотивации М.Р. Гинсбурга;
-Личностный опросник Кеттелла в модификации Л.А. Ясюковой.
-В школе так же используются методики из пособия «Духовно-нравственное развитие и воспитание 
учащихся» под редакцией А.А. Логинова, А.И. Данилюка для 5, 6, 7 и последующих классов.
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-Методики из пособия «Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся» (исследование экологиче
ской культуры и культуры здоровья учащихся):

Упражнение «Природа и человек» (5 класс, начало учебного года),
Упражнение «Забота о здоровье» (5 класс, начало учебного года),
Упражнение «Природа и её богатство» (5 класс, март - май),
Упражнение «Моё здоровье» (5 класс, март - май),
Упражнение «Красота мира природы» (3 класс, март - май),

-Методики из пособия «(Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся» (исследование отношения 
школьников к учебе и труду):

Упражнение «Ежедневный труд школьника» (5 класс, начало учебного года)
Упражнение «Мой ежедневный труд» (5 класс, март - май)
Упражнение «Школьные знания и окружающий мир» (5 класс, начало учебного года)
Упражнение «Мои знания и моё будущее» (5 класс, март - май)
Используются и другие упражнения по:

-Исследованию социального развития учащихся,
-Исследованию нравственного развития учащихся,
-Исследованию эстетического развития учащихся

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся

Планируемый и контролируемый процесс воспитания и социализация обучающихся должен привести к 
позитивным результатам практически во всех сферах деятельности обучающихся, где он взаимодействует с 
другим человеком, с группой людей, большим коллективом, обществом и, опосредованно, человечеством. В 
подростковом возрасте становятся актуальными все уровни социальной самоидентификации - от микрогруппы 
близких друзей до общения с Интернет блогерами из других частей света. Если подросток позитивно 
проявляет себя в какой-либо деятельности, это уже говорит о том, что он в процессе воспитания и 
социализации движется в правильном направлении, а это уже важный результат.

Социальная позиция человека может проявляться только в деятельности (или ее отсутствии), и именно в 
формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются те результаты социализации, которые можно 
трактовать как персональную включенность подростков в реальную позитивную социальную и социокультур
ную практику. Это - важнейший результат социализации учащихся подросткового возраста.

Учитывая возрастные и общесоциальные возможности подростков, речь может идти преимущественно 
только об их первом непосредственном знакомстве с социальными взаимосвязями граждан между собой и с 
органами и учреждениями власти и управления разных уровней, с системами торговли, трудоустройства, 
здравоохранения, культуры, внутренних дел и т.д. и т.п. Этот возраст - самый удачный этап для возникнове
ния у юного гражданина собственных представлений обо всей этой сфере. Это особенно важно, поскольку, как 
правило, социальный опыт подростка ограничивается рамками школы. Специально организованная их 
деятельность в гораздо более широком социальном пространстве делает процесс социализации исключительно 
продуктивным.

Полноценное «взрослое» участие подростков в социальных процессах на данном этапе невозможно, 
возможно только знакомство с ними и начальная стадия рефлексии узнанного. Именно фиксируется как точка 
начала осознанного понимания социальной проблематики окружающей жизни. Поэтому ее результаты могут 
выражаться в своеобразных исследованиях тех или иных сфер, подготовке собственных презентаций, 
отражающих возникшее отношение к узнанному. Чем шире круг проблем, по которым подросток имеет 
осмысленное и критичное суждение, тем выше результативность его социализации.

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающиеся могут достичь определённых 
результатов.

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека

-ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, род
ным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 
-знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основ-
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ных прав и обязанностей граждан России;
-системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
-представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 
в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначаль
ный опыт участия в гражданской жизни;
-понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности граж
данина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;
-уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
-знание национальных героев и важнейших событий истории России;

знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности

-позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
-умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из со
циальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 
норм;
-первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 
групп конструктивной общественной направленности;
-сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 
и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные под
ростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;
-знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 
характере деятельности;
-умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую пози
цию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
-умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родите
лями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
-умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 
и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 
классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания

-ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и 
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 
российского народа;
-чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
-умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 
школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление 
дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
-уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважитель
ное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
-знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
-понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных ре
лигий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие представ
ления о религиозной картине мира;
-понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выпол
нять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;
-готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости само
дисциплины;
-готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;
-потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно 
значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 
-умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения,
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основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благород
ству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;
-понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 
значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 
-понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на 
его жизнь, здоровье, благополучие;
-понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодейство
вать.

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни

-ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 
здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
-осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, вза
имной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли эколо
гической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
-начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 
экологически безопасного уклада школьной жизни;
-умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстриро
вать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 
-знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологи
ческого, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их обуслов
ленности внутренними и внешними факторами;
-знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового 
образа жизни;
-знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 
-знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов 
России;
-знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;
-умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей сре
ды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 
собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания 
о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
-умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих из
менений для природы и здоровья человека;
-умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экоси
стемах;
-умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное 
окружение;
-знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 
-формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека;
-резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 
других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, про
пагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 
-отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 
природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 
ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных терри
ториях и акваториях;
-умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества, всестороннего развития личности;
-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего ре
жима дня;
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-умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 
сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и 
социально-психологического здоровья;
-проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных сорев
нованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 
-формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о лич
ном здоровье и здоровье окружающих людей;
-овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных 
экологических проблем и здоровьем людей;
-опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с вы
явлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии

-понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 
труде, творчестве;
-понимание нравственных основ образования;
-начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
-умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- исследователь
ских задач;
-самоопределение в области своих познавательных интересов;
-умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информаци
ей из разных источников;
-начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учеб
но-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно
исследовательских группах;
-понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
-осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании ма
териальных, социальных и культурных благ;
-знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
-умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную рабо
ту, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
-начальный опыт участия в общественно значимых делах;
-навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослы
ми;
-знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- психологическим каче
ствам, знаниям и умениям человека;
-сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
-общие представления о трудовом законодательстве.

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче
ской культуры (эстетическое воспитание)
-ценностное отношение к прекрасному;
-понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
-способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 
общественной жизни;
-опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эс
тетического отношения к окружающему миру и самому себе;
-представление об искусстве народов России;
-опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фолькло
ра народов России;
-интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной са
модеятельности;
-опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 
доступных видах творчества;
-опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
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При рассмотрении планируемых результатов социализации подростков (личностное участие школьни
ков в разных видах деятельности) выделяется несколько уровней: персональный, школьный, уровень местного 
социума и региональный (общероссийский, глобальный).

1. Персональный уровень 
Развитость способности:
-сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек;

-поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и младшими, входящими в 
круг актуального общения;
-критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ; иметь 
устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной проблематики;
-занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных событий и явлений 
окружающей жизни; реагировать на них в соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и 
нравственных норм;
-быть толерантным и эмпатических настроенным к носителям иных культурных традиций;
-относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего века;
-публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и невербальных средств 
коммуникации.

2. Школьный уровень
Личное участие в видах деятельности:

-развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного самоуправления; 
-поддержание благоустройства школьного и пришкольного пространства;
-участие в подготовке и поддержании школьного сайта;
-участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии школьной газеты;
-участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. деятельности (школьный театр, 
КВН, дискуссионный клуб и др.);
-участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.); 
-сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы (например, участие в 
школьном театре, в подготовке публичных презентаций для младших и старших товарищей и т.д.).

3. Уровень местного социума (муниципальный уровень)
Личное участие в видах деятельности:

-участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и подготовка публичных 
презентаций по этой работе;
-участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных журналистов и т.д., посвященных 
актуальным социальным проблемам родного края;
-участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руководством старших школьников или 
взрослых), посвященных изучению на местном материале таких феноменов, как «органы власти и 
управления», «общественные организации и творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, 
внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества» и др.;
-проблематика востребованных и невостребованных профессий, трудоустройства, заработной платы; 
-проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, алкоголизма и их социальных 
последствий);
-проблематика уровня и качества жизни местного населения;
-этнокультурные сообщества (народы), проживающие в родном краю (в том числе мигранты), их традиции и 
праздники; личное участие в развитии межкультурного диалога;
-экологическая проблематика;
-проблематика местных молодёжных субкультур и мн. др.

4. Региональный, общероссийский и глобальный уровень 
Личное участие в видах деятельности:

-разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по актуальным социальным и социокуль
турным проблемам, определяемым самими участниками (молодёжные движения, глобальные проблемы 
человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и др.;
-участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных сообществ (крайне 
актуально для России), взаимовлияния культурных традиций, ценности памятников исторического и 
культурного наследия родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций; материального, 
культурного и духовного наследия народов России и их ближайших соседей..
Ожидаемыми результатами социального проектирования являются:
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-повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять лично практическое участие в 
улучшении социальной ситуации в местном сообществе;
-готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять их предложения 
по улучшению социальной ситуации;
-реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. Положительные 
изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры воспитанников;
-наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по подготовке и 
реализации собственными силами реального социально полезного дела;
-изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в практическую 
деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе.

На основе содержание трёх уровней развития обучающихся, направленных на воспитание и социальную 
самоидентификацию личности сложился портрет выпускника нашей школы по итогам ООО. Это идеальный 
портрет, а идеал -  высшая, труднодостижимая цель, совершенное воплощение личности. Немногие подростки 
могут достичь такого уровня, однако цель воспитания и социализации личности -  развивать стремление, 
желание и, наконец, потребность обучающегося походить на этот идеал.

Портрет выпускника основной школы
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №8»

-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многона
ционального российского народа, человечества; активно и заинтересованно 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, соизмеряющий свои поступки с нравственны
ми ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;

-уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 
сотрудничать для достижения общих результатов;

-осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасно
го для человека и окружающей его среды;

-ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для 
человека в интересах устойчивого развития общества и природы

2.4. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее -  ОВЗ).

Обучающийся с ОВЗ -  физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий.

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определя
ются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов -  индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа -  образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль
ных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц.

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) 
психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 
требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования 
специальных образовательных программ.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспи
тания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего 
образования

Целью программы является обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения обучаю
щихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения.

Задачи программы:
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• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им адекватной 
помощи при освоении основной образовательной программы основного общего образования;

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования обуча
ющимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК);

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориен
тации обучающихся с ОВЗ;

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законны
ми представителями) обучающихся с ОВЗ.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— соблюдения интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка;
— системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников 
образовательного процесса;

— непрерывности. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) непре
рывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению;

— вариативности. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии;

— рекомендательного характера оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантирован
ных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 
здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 
права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 
вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение по 
адаптированным программам в специальные (коррекционные) образовательные учреждения.

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 
работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 
основной образовательной программы основного общего образования

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ рекомендуются различные усло
вия обучения и воспитания (табл. II-3). Коррекционная работа осуществляется по следующим направлениям:

— диагностическая работа (выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 
освоении основной образовательной программы основного общего образования);

— коррекционно-развивающая работа (разработка и реализация индивидуально ориентированных кор
рекционных программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ);

— консультативная работа (помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекци
онного обучения ребенка с ОВЗ);

— информационно-просветительская работа (информационная поддержка образовательной деятельности 
обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогических работников).

Содержание работы по данным направлениям приведено в табл. II-4.

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обуча
ющихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 
мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы 
основного общего образования

Комплексное психолого-медико-социального сопровождение и поддержку обучающихся с ограничен
ными возможностями здоровья осуществляют следующие специалисты: классный руководитель, учителя- 
предметники, психолог, социальный педагог, медицинский работник.

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодей
ствие специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации и родителей (законных 
представителей).

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе осуществляются медицинским 
работником (медицинской сестрой); в случае необходимости оказывается экстренную (скорую) помощь.
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Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 
взаимодействие с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ.

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляют классный руково
дитель и социальный педагог; деятельность которых направлена на защиту прав обучающихся, охрану их 
жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 
образовательной среды. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 
часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 
педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами); а также выступления 
специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций 
и сообщений.

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется психологом школы. Работа 
организуется индивидуально и состоит в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально
волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 
взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 
развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья учащихся с ОВЗ. Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит 
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 
обучением и воспитанием учащихся.

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя класса (аттестация 
учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, 
середине и в конце учебного года).

План-график проведения диагностических мероп риятий
Мероприятия Сроки Ответственный

Проведение педагогической диагностики 
успешности обучения школьников и анализ ее резуль
татов

Сентябрь, 
декабрь, май.

Заместитель директора по УВР 
Председатели МО учителей- 
предметников

Проведение по результатам педагогической 
диагностики совещания по обсуждению путей 
коррекции выявленных трудностей обучения

Сентябрь, 
декабрь, май.

Заместитель директора по УВР 
Председатели МО учителей- 
предметников

Входная проверочная работа по предметам 
учебного плана

Сентябрь Председатели МО учителей-
предметников
Учителя-предметники

Разработка индивидуальных программ 
развития ребенка

Сентябрь-
октябрь

Заместитель директора по УВР 
Председатели МО учителей- 
предметников, психолог

Разработка рекомендаций для участников 
образовательной деятельности по развитию, 
обучению и воспитанию детей с разными 
типами нарушения психофизического 
развития

Ноябрь Заместитель директора по УВР 
Председатели МО учителей- 
предметников, психолог

Организация и проведение семинара по 
вопросам сопровождения детей с ОВЗ

В течение всего 
периода

Заместитель директора по УВР 
Председатели МО учителей- 
предметников, психолог

Консультации для родителей. Декабрь, 
февраль, май.

Председатели МО учителей- 
предметников
Учителя-предметники, психо
лог

Промежуточная проверочная работа по 
предметам учебного плана. Мониторинг 
отслеживания динамики развития детей с 
ОВЗ.

Декабрь Председатели МО учителей-
предметников
Учителя-предметники

Проверочная работа по предметам учебного 
плана на выходе.
Мониторинг отслеживания динамики развития 
детей с ОВЗ.

Май Председатели МО учителей-
предметников
Учителя-предметники
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Таблица II-3. Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ

№ п/п Особенность ребёнка (ди
агноз)

Характерные особенности развития детей Рекомендуемые условия обучения и воспитания

Дети с задержкой психи
ческого развития

1) снижение работоспособности;
2) повышенная истощаемость;
3) неустойчивость внимания;
4) более низкий уровень развития восприя
тия;
5) недостаточная продуктивность произ
вольной памяти;
6) отставание в развитии всех форм мыш
ления;
7) дефекты звукопроизношения;
8) своеобразное поведение;
9) бедный словарный запас;
10) низкий навык самоконтроля;
11) незрелость эмоционально-волевой сфе
ры;
12) ограниченный запас общих сведений и 
представлений;
13) слабая техника чтения;
14) неудовлетворительный навык калли
графии;
15) трудности в счёте через 10, решении 
задач

1. Соответствие темпа, объёма и сложности учебной программы реаль
ным познавательным возможностям ребёнка, уровню развития его ко
гнитивной сферы, уровню подготовленности, то есть уже усвоенным 
знаниям и навыкам.
2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности 
(развитие умения осознавать учебные задачи, ориентироваться в усло
виях, осмысливать информацию).
3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой по
мощи ребёнку, с учётом его индивидуальных проблем.
4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагности
ческих задач.
5. Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, способности вос
принимать и принимать помощь.
6. Малая наполняемость класса (10-12 человек).
7. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологиче- 
ских требований.
8. Организация классов коррекционно-развивающего обучения в стенах 
массовой школы.
9. Специально подготовленный в области коррекционной педагогики 
(специальной педагогики и коррекционной психологии) специалист -  
учитель, способный создать в классе особую доброжелательную, дове
рительную атмосферу.
10. Создание у неуспевающего ученика чувства защищённости и эмо
ционального комфорта.
11. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы.

Дети с лёгкой степенью 
умственной отсталости, в 
том числе с проявления
ми аутизма (по желанию 
родителей и в силу дру
гих обстоятельств могут

Характерно недоразвитие
1) познавательных интересов: они меньше 
испытывают потребность в познании, «про
сто не хотят ничего знать»;
2) недоразвитие (часто глубокое) всех сторон 
психической деятельности;

1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности в 
процессе воспитания, обучения и коррекция их недостатков.
2. Формирование правильного поведения.
3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда.
4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация как итог всей работы.
5. Комплексный характер коррекционных мероприятий (совместная рабо-
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учиться в общеобразова
тельной школе

3) моторики;
4) уровня мотивированности и потребностей;
5) всех компонентов устной речи, касаю
щихся фонетико-фонематической и лексико
грамматической сторон; возможны все виды 
речевых нарушений;
6) мыслительных процессов, мышления -  
медленно формируются обобщающие поня
тия; не формируется словесно-логическое и 
абстрактное мышление; медленно развивает
ся словарный и грамматический строй речи;
7) всех видов продуктивной деятельности;
8) эмоционально-волевой сферы;
9) восприятии, памяти, внимания

та психиатра, если это необходимо, психолога, педагога и родителей).
6. Поддержание спокойной рабочей и домашней обстановки (с целью 
снижения смены эмоций, тревоги и дискомфорта).
7. Использование метода отвлечения, позволяющего снизить интерес к 
аффективным формам поведения.
8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и активности самого 
ребёнка).
9. Стимулирование произвольной психической активности, положитель
ных эмоций.
10. Развитие сохранных сторон психики и преобладающих интересов, це
ленаправленной деятельности.
11. Применение различных методов, способствующих развитию мелкой 
моторики и произвольных движений (ритмика, гимнастика, ручной труд, 
спорт, бытовые навыки).

Дети с нарушениями ре
чи

1) речевое развитие не соответствует возрас
ту говорящего;
2) речевые ошибки не являются диалектиз
мами, безграмотностью речи и выражением 
незнания языка;
3) нарушения речи связаны с отклонениями в 
функционировании психофизиологических 
механизмов речи;
4) нарушения речи носят устойчивый харак
тер, самостоятельно не исчезают, а закреп
ляются;
5) речевое развитие требует определённого 
логопедического воздействия;
6) нарушения речи оказывают отрицательное 
влияние на психическое развитие ребёнка

1. Обязательная работа с логопедом.
2. Создание и поддержка развивающего речевого пространства.
3. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха (расслабление ре
чевого аппарата).
4. Пополнение активного и пассивного словарного запаса.
5. Сотрудничество с родителями ребёнка (контроль за речью дома, вы
полнение заданий логопеда).
6. Корректировка и закрепление навыков грамматически правильной ре
чи (упражнения на составление словосочетаний, предложений, коротких 
текстов).
7. Формирование адекватного отношения ребёнка к речевому наруше
нию.
8. Стимулирование активности ребёнка в исправлении речевых ошибок

Дети с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата (способные к 
самостоятельному пере
движению и самообслу
живанию, с сохраненным 
интеллектом)

У детей с нарушениями ОДА ведущим явля
ется двигательный дефект (недоразвитие, 
нарушение или утрата двигательных функ
ций). Основную массу среди них составляют 
дети с церебральным параличом (89%). У 
этих детей двигательные расстройства соче
таются с психическими и речевыми наруше-

6. Раннее начало онтогенетически последовательного воздействия, опи
рающегося на сохранные функции.
7. Организация работы в рамках ведущей деятельности.
8. Наблюдение за ребёнком в динамике продолжающегося психоречевого 
развития.
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ниями, поэтому большинство из них нужда
ется не только в лечебной и социальной по
мощи, но и в психолого-педагогической и 
логопедической коррекции. Все дети с 
нарушениями ОДА нуждаются в особых 
условиях жизни, обучения и последующей 
трудовой деятельности

Дети с нарушением пове
дения, с эмоционально
волевыми расстройства
ми, с ошибками воспита
ния (дети с девиантным и 
деликвентным поведени
ем, социально запущен
ные, из социально небла
гополучных семей)

1) наличие отклоняющегося от нормы пове
дения;
2) имеющиеся нарушения поведения трудно 
исправляются и корригируются;
3) частая смена состояния, эмоций;
4) слабое развитие силы воли;
5) дети особенно нуждаются в индивидуаль
ном подходе со стороны взрослых и внима
нии коллектива сверстников

1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля как родителей, так 
и педагогов, направленного на формирование у детей самостоятельности, 
дисциплинированности.
2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного тона при об
щении с ребёнком (не позволять кричать, оскорблять ребёнка, добиваться 
его доверия).
3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе обучения (сле
дить, не образовался ли какой-нибудь пробел в знаниях, не переходить к 
изучению нового материала, не бояться оставить ребёнка на второй год, 
пока он не усвоил пройденное).
4. Укрепление физического и психического здоровья ребёнка.
5. Развитие общего кругозора ребёнка (посещать театры, цирк, выставки, 
концерты, путешествовать, выезжать на природу).
6. Своевременное определение характера нарушений у ребёнка, поиск 
эффективных путей помощи.
7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное чередование периодов 
труда и отдыха).
8. Ритмичный повтор определённых действий, что приводит к закрепле
нию условно-рефлекторной связи и формированию желательного стерео
типа.
9. Заполнение всего свободного времени заранее спланированными ме
роприятиями (ввиду отсутствия умений организовывать своё свободное 
время), планирование дня поминутно.

146



Таблица II-4. Направления работы и их содержание

Направления работы Функции Содержание
Диагностическая обеспечивает своевременное выявление 

детей с ОВЗ, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций 
по оказанию им психолого-медико
педагогической помощи в условиях обра
зовательной организации

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 
помощи через проведение диагностических минимумов для обучающихся 
первых и четвертых классов и индивидуальных обследований;
— ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательной органи
зации) диагностика причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучаю
щегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резерв
ных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особен
ностей обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспита
ния обучающегося;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 
обучающегося с ОВЗ;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и дина
микой развития обучающегося;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы

Коррекционно
развивающая

обеспечивает своевременную специализи
рованную помощь в освоении содержания 
образования; способствует формированию 
универсальных учебных действий (лич
ностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных) у обучающихся

— выбор оптимальных для развития обучающегося с ограниченными воз
можностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и прие
мов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребно
стями;
— организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения;
— коррекция и развитие высших психических функций обучающихся;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося и 
психокоррекция его поведения;
— социальная защита обучающегося в случаях неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по во-

— выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями
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просам реализации дифференцированных пси
холого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализа
ции обучающихся

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ограничен
ными возможностями здоровья;
— консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 
и приемов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможно
стями здоровья.

Информационно
просветительская

направлена на разъяснительную работу по во
просам, связанным с особенностями образова
тельной деятельности для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательных 
отношений — обучающимися (как имеющими, 
так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин
формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений -  обучающимся (как имеющим, 
так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным пред
ставителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особен
ностями образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с 
ОВЗ;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (за
конных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья.
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направ
ленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекцион
ной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляю
щей образовательную деятельность, других организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 
институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести выявленных у обучающихся с 
ОВЗ проблем и реализуется в различных видах и формах (табл. II-5):

Таблица II-5. Виды коррекционно-развивающей работы

Категория детей с ОВЗ Виды коррекционно-развивающих занятий
Дети, имеющие диагноз ЗПР и обучающиеся в об 

щеобразовательном классе
Индивидуально-групповые коррекционные заня 

тия психолога, учителей
Дети, имеющие диагноз ЗПР и обучающиеся инд 

видуально
и- Индивидуальные коррекционные занятия 

психолога, учителей. Участие во внеурочной жиз 
ни класса.

Дети с неглубокими нарушениями эмоцио
нально-волевой сферы и поведения

Занятия по коррекции психоэмоциональной 
сферы и произвольности.

Дети со сниженными интеллектуальными способ 
ностями

Индивидуальный и дифференцированный 
подход на уроках.

Занятия по коррекции познавательных 
процессов.

Дети с дефицитом внимания и низким уровнем 
самоконтроля

Занятия педагогов и психолога по развитию памя 
ти и внимания, повышению уровня саморегуляци

Дети с нарушениями в письменной и 
устной речи

Логопедические занятия со специалистами 
центра диагностики и консультирования 

г.Кирова
Дети-инвалиды Занятия по коррекции психоэмоциональной 

сферы

Консультации для педагогов и родителей проводятся всеми специалистами: учителями предметниками, психоло
гом, социальным педагогом, а также в случае необходимости по направлению логопедом.

Особенности внеурочной деятельности
Основной формой организации внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ в 5-9 классах выступают индиви

дуально-групповые занятия и проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 
проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах трудовой, 
творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 
учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 
результатам труда и др.

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с ограниченными возмож
ностями здоровья наравне со своими сверстниками. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми.

Социальное партнерство
Ещё одним механизмом реализации программы коррекционной работы является социальное партнёрство: про

фессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества).

Школа взаимодействует по вопросам коррекционной работы со следующими организациями, специализирующи
мися в области коррекционной педагогики, медицины:

1) психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) -  определение программы обучения для детей с ОВЗ, 
консультации для родителей, определение индивидуального образовательного маршрута детей, испытывающих 
трудности в обучении;

2) МКОУ «Психолого-медико-педагогический Центр диагностики и консультирования» г. Кирова -  консульта
ции для родителей, коррекционно-развивающие занятия;

3) ГУЗ «Кировская ЦРБ» -  амбулаторное и стационарное лечение детей с ОВЗ.
Родительская общественность в лице представителей родительских комитетов привлекается для оказания помо

щи семьям, имеющим детей с ОВЗ.

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы
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Результаты освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования
следующего содержания:

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного общего обра
зования:

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
-способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможно

стей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, 
коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха;

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;
-умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использова

нием специального оборудования;
-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организа

ции;
-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих воз

расту ценностей и социальных ролей;
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
-формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привыч

ных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия;
-знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов.".
Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать:
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
-владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 

устной речи;
2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
-формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагоги
ческого работника и организующей помощи тьютора;

-формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при сопро
вождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;

-формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей 
помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;

-формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами 
при организующей помощи тьютора;

-формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора;

-развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, со
циальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса;

-формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления ин
формации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач при 
организующей помощи педагога-психолога и тьютора;

-развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 
информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию 
из различных источников.".

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план основного общего образования

Учебный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа №8» г.Кирова Калужской области является нормативным правовым актом, устанавли
вающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение.
Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов:
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, в ред. от 29.12.2014);
• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного сани
тарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, в ред. от 25.12.2013).
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В основу учебного плана также положена Примерная основная образовательная программа основного 
общего образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образова
нию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

Содержание образования на уровне основного общего образования обеспечивает приобщение уча
щихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных и мета
предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям Стандарта, а также формиру
ет нравственные, мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет творче
ские способности учащихся, развивает способности самостоятельного решения проблем в различных ви
дах и сферах деятельности.

Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и базовым для 
продолжения обучения в средней общеобразовательной или профессиональной школе, создает условия 
для получения обязательного среднего образования, подготовки учащихся к выбору профиля дальнейше
го образования, их социального самоопределения и самообразования.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками об
разовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предмет
ных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию об
разовательных организациях, реализующих основную образовательную программу основного общего об
разования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:
Русский язык и литература (русский язык, литература)

Иностранные языки (иностранные языки)
Общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
Основы духовно-нравственной культуры народов России;
Естественно-научные предметы (физика, химия, биология);
Искусство (музыка, изобразительное искусство);
Технология (технология);
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (основы безопасности жизнедеятельно
сти, физическая культура).

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется за 
счет учебного предмета «Основы светской этики», который рассчитан на 35 часов и будет изучаться в 5 
классе.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию инте
ресов и потребностей учащихся, их родителей, педагогического коллектива. Время, отводимое на данную 
часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, использовано:

Учебный план даёт возможность школе определиться в своей образовательной стратегии, осуществ
ляет основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному государ
ственному образовательному стандарту основного общего образования.

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования все
ми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить социаль
ный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.
Обязательная нагрузка не превышает максимальной обязательной нагрузки, определённой примерным 
учебным планом при шестидневной учебной недели для учащихся 5 - 9 классов.

Продолжительность урока в школе в 5 - 9 классах -  45 минут, обучение организовано в первую смену. 
На основании положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про
межуточной аттестации учащихся» промежуточная аттестация проводится в виде итоговых контрольных 
работ по русскому языку, математике (в 5, 6 классах), экзамена по двум предметам (в 7,8 классах), ком
плексной метапредметной работы, защита индивидуальных проектов.

Таблица III-1. Годовой учебный план основного общего образования

Таблица III-1. Годовой учебный план основного общего образования
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Обязательная часть

Русский язык 
и литература

Русский язык 175 210 140 105 102 732

Литература 105 105 70 70 102 452

Иностранные
языки

Ино странный язык 

(английский)

105 105 105 105 102 522

Математика и 
информатика

Математика 175 175 350

Алгебра 105 105 102 312

Геометрия 70 70 68 208

Информатика 35 35 34 104

Общественно 
-  научные 
предметы

История 70 70 70 70 102 382

Обществознание 35 35 35 35 34 139

География 35 35 70 70 68 278

Естественно -  
научные 

предметы

Физика 70 70 102 242

Химия 70 68 138

Биология 35 70 35 70 68 243

Искусство Музыка 35 35 35 35 140

Изобразительное
искусство

3 5 35 35 35 140

ОДКНР Основы светской этики 17,5

Технология Технология 70 70 70 35 245

Ф изическая куль
тура и  основы  
безопасности 

ж изнедеятельно
сти

Основы безопасности 
жизнедеятельности

35 34 69

Физическая культура 105 105 105 105 102 522

Итого 997,5 1050 1050 1120 1088 5305,5

Часть, формируемая участниками обра
зовательного процесса

122,5 105 175 140 136 678,5

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

1120 1155 1225 1260 1224 5984

Количество учебных занятий за 5 учебных лет 
не может составлять менее 5267 часа и более 6020 часов
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Календарный учебный график
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 
учебного года.

Дата начала учебного года -  1 сентября, окончания в 5-8 классах -  31 мая, в 9 классе- 25 мая 
Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 35 недель, в 9 классах -  34 недели. Учебный год разделен 
на четыре четверти.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом -  не менее 8 
недель.
Продолжительность учебной недели в 5-9 классах -  6 дней. Продолжительность уроков -  45 минут.

Промежуточная аттестация осуществляется в 5-8 классах в форме четвертного и годового оценивания, в 9 классе -  
в форме четвертного оценивания. Государственная итоговая аттестация в 9 классе направлена на оценку степени и 
уровня освоения обучающимися Программы; проводится в мае-июне согласно графику.
Календарный учебный график на текущий учебный год представлен в Приложении 4.

План внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности на текущий учебный год размещён в Приложении 5 настоящей Программы

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 
основной образовательной программой, способными к инновационной профессиональной деятельности.

Таблица III-4. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы.

Должность Количество
работников
школы
(требуется
/имеется)

Уровень квалификации работников ОО
Требования к уровню квалификации Фактический

уровень

Директор школы 1/1 высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное 
и муниципальное управление», «Менедж
мент», «Управление персоналом» и стаж ра
боты на педагогических должностях не ме
нее 5 лет либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессио
нальное образование в области государ
ственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж рабо
ты на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет

соответствует

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной
работе

1/1 высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное 
и муниципальное управление», «Менедж
мент», «Управление персоналом» и стаж ра
боты на педагогических должностях не ме
нее 5 лет либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное профессио
нальное образование в области государ
ственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж рабо
ты на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет

соответствует

Заместитель ди
ректора по воспи
тательной работе

1/1 соответствует

Учитель 15/15 Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, соответствую
щей преподаваемому предмету, без предъяв
ления требований к стажу работы, либо
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высшее профессиональное образование

или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное обра
зование по направлению деятельности в об
разовательном учреждении без предъявле
ния требований к стажу работы

Педагог - психолог 1/1 Высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и пси
хология» без предъявления требований к ста
жу работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессио
нальное образование по направлению подго
товки «Педагогика и психология» без предъ
явления требований к стажу работы

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятель
ность, реализующего основную образовательную программу основного общего образования, требованиям, 
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям 
устанавливается при их аттестации.
Непрерывное профессиональное образование педагогов школы осуществляется на разных уровнях и в различ
ных формах:
-Самообразование 
-Участие в работе ШМО
-Участие в образовательных мероприятиях школы 
-Курсы повышения квалификации
Непрерывность профессионального развития работников школы обеспечивается освоением ими дополнитель
ных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 
Сведения о педагогических работниках, реализующих основную образовательную программу основного об
щего образования представлены в Приложении 6.
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного 
общего образования

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО -  создание социально
психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения.

Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся педагогу-психологу совместно с 
педагогическим коллективом необходимо решить следующие задачи:

• Выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с целью своевременной 
профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в обучении, общении и психическом со
стоянии.

• Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки пятиклассников в период адап
тации при переходе в среднее звено, позволяющей им приспособиться к новым школьным требованиям и 
развиваться, совершенствоваться в различных сферах общения и деятельности.

• Создавать специальные социально-психологические условия, позволяющие осуществлять разви
вающую работу с детьми, испытывающими проблемы в психологическом развитии и обучении с учетом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся.

• Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению с 
целью их дальнейшей социализации.

• Оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников образовательного процесса путем 
обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого
педагогического сопровождения участников образовательного процесса.

В рамках психолого-педагогической работы осуществляются следующие направления деятельно
сти:

• Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса школьников: особен
ностей психического развития ребенка, сформированности определенных психологических новообразова
ний, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований 
возрастным ориентирам и требованиям общества.

• Консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией - помощь в реше
нии тех проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги, обучающиеся, родители.
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• Психологическое просвещение -  формирование психологической культуры, развитие психолого
педагогической компетентности педагогов, родителей и обучающихся.

• Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим трудности в 
школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности могут проявляться в поведении, обучении, са
мочувствии ребенка. Оказание помощи осуществляется в форме групповой и индивидуальной развиваю
щей работы.

• Экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, профессиональной деятельности пе
дагогов образовательного учреждения, микроклимата в детских коллективах и педагогической среде, эмоцио
нально-психологической составляющей образовательного процесса).

Все обозначенные выше направления работы в рамках психолого-педагогического сопровождения 
отражены в следующих этапах деятельности.

I этап (5 класс)
Переход обучающегося на новую ступень образования

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на создание усло
вий для успешного обучения обучающихся в среднем звене школы. Особое значение придается созданию 
условий для успешной социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации. Этот этап 
обеспечивается программой психолого-педагогической поддержки при переходе в среднее звено и форма
ми работы с детьми. Главное -  создание в рамках образовательной среды психологических условий успеш
ной адаптации.

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк данных об интеллектуаль
ном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. Индивидуальная диагностика проводится 
по запросу педагогов или родителей обучающихся. Комплекс методик обследования адаптационного пери
ода включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, 
тревожность.

1 модуль 2 модуль 3-5 модуль

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня пси

хологической адаптации обучающихся к учебному процессу.
2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятиклассников

для ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного периода.
3. Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися, в направлении 

формирования социальной и коммуникативной компетентности, адаптации в изменяющейся образователь
ной среде.

4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению воз
можных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление позволяет направить 
работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 
возможностями школьников.

5. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами: обучающимися с 
ООП (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам работы психолого
педагогического консилиума), обучающимися, испытывающими временные трудности адаптационного пе
риода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача -  настроить обуча
ющихся на предъявляемую основной школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряже
ние, сформировать у обучающихся коммуникативные навыки, необходимые для установления межлич
ностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении школьных пра
вил.

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого
педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год.

II этап
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 6-8 классов
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Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей обучающихся 
и администрации образовательного учреждения.

1 модуль 2 модуль 3 -5 модуль

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, для изучения уровня психологической 

адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу, изучение микроклимата классных кол
лективов, уровня тревожности, сформированности УУД и т.д.

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями обучающихся, 
направленной на ознакомление взрослых с основными особенностями возрастных периодов развития.

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению воз
можных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что позволяет направить работу педагогов 
на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 
школьников.

4. Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися
5. Коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися с (разрабатывается и реализу

ется специалистами ОУ по результатам диагностических обследований, либо по запросу участников обра
зовательного процесса). Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача -  
помочь обучающимся преодолевать сложности подросткового возраста, негативизм, корректировать про
блемы на личностном, эмоциональном уровнях, снять чрезмерное психическое напряжение, коммуника
тивные навыки, необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, 
оказать помощь вновь прибывшим обучающимся в усвоении школьных правил.

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого
педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год.

III этап.
Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД обучающихся 9-х клас

сов
В рамках этого этапа предполагается:

1 модуль 2 модуль 3 модуль 4 - 5 модуль

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у обучаю
щихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к выбору индивидуального 
образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе.

2. Проведение элективных и факультативных курсов направленных на самоопределение под
ростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута.

3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по определению даль
нейшего образовательного маршрута детей с учетом индивидуальных особенностей и профессиональных 
интересов и склонностей (по результатам диагностик).

4. Организация и проведение собеседования по готовности к выбору обучающимися дальнейшего 
образовательного маршрута и определению путей его достижения.
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Психолого-педагогические мероприятия
в условия реализации основной образовательной программы

№ Направления
деятельности

Срок
проведе

ния

Ответствен
ный

Предполагаемый
результат

Объект со
провождения

Общие мероприятия
1. Диагностика затруднений 

педагогов на этапе перехо
да к ФГОС ООО

Сентябрь Зам. директо
ра по УВР,
ВР

Определение путей 
устранений затруд
нений педагогов

Педагоги

2. Анализ изменений в пси
хологической готовности 
педагогов.

Декабрь Педагог-
психолог

Определение пара
метров, требующих 
тщательной прора
ботки

Педагоги,
Администра
ция

3. Корректировка и использо
вание диагностического 
инструментария для рабо
ты с педагогами

В тече
ние года

Педагог-
психолог

Описание механиз
мов использования 
инструментария 
(пользователи, прак
тическая и функцио
нальная значимость, 
методика анализа

Педагоги

4. Индивидуальное консуль
тирование педагогов по 
вопросу введения ФГОС, с 
целью повышения уровня 
психологической компе
тентности

В тече
ние года

Педагог-
психолог

Повышение уровня 
психологической 
компетентности пе
дагогов

Педагоги

5. Посещение уроков и заня
тий внеурочной деятельно
сти с целью оказания мето
дической помощи

В тече
ние года

Зам. директо
ра по УВР,
ВР

Рекомендации оказа
ние методической 
помощи по реализа
ции задач образова
тельной программы

Педагоги, 
Классные ру
ководители

6. Просвещение и консульти
рование педагогов по во
просам индивидуальных и 
возрастных особенностей 
учащихся

В тече
ние года

Педагог-
психолог

Повышение уровня 
психологической 
компетентности в 
области возрастной 
психологии

Педагоги

Групповая и индивидуаль
ная просветительская рабо
та по проблеме профилак
тики профессиональной 
деформации (диагностика, 
консультирование)

В тече
ние года

Педагог-
психолог

Повышение уровня 
адаптивности педаго
гов

Педагоги

7. Психолого - педлагогиче- 
ские семинары: «Особен
ности обучения детей с 
ОВЗ», «Особенности раз
вития и обучения одарен
ных детей», «Трудные де
ти»

Ноябрь-
февраль

Зам. директо
ра по УВР, 
ВР
педагог-
психолог

Повышение уровня
психологической
компетентности

Педагоги

8. Проведение групповых и 
индивидуальных консуль
таций педагогов по выра
ботке единого подхода к 
отдельным детям и единой 
системе требований к клас
су со стороны различных

В тече
ние года

Педагог-
психолог

Повышение уровня
психологической
компетентности

Педагоги
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педагогов, работающих с 
классом

9. Динамика личностного раз
вития педагогов

Апрель-
май

Зам. директо
ра по УВР,
ВР
педагог-
психолог

Положительное са
моопределение, мо
тивационная готов
ность к реализации 
ФГОС ООО

Педагоги

10. Выработка рекомендаций 
педагогам по формирова
нию УУД с учетом воз
растных особенностей обу
чающихся

В тече
ние года

Зам. директо
ра по УВР,
ВР
педагог-
психолог

Повышение уровня 
психолого
педагогической ком
петенции педагогов

Педагоги

11. О бмен практическим опы
том по организации раз
личных форм развивающей 
работы с педагогами

Май Зам. директо
ра по УВР, 
ВР, педагог- 
психолог

Оформление печат
ной продукции, ин
формации на сайте 
школы, проведение 
семинаров

Администра
ция, педаго
гический 
коллектив

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного 
общего образования должны обеспечивать:
-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при получении основного 
общего образования;
-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенности перехода 
из младшего школьного возраста в подростковый;
-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и 
административных работников, родительской общественности;
-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности 
здоровья и безопасного образа жизни; развития своей экологической культуры дифференциации и 
индивидуализации обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 
поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая 
поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора 
дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправле
ния);
-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, 
уровень класса, уровень учреждения);
-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 
(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, 
экспертиза).
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
-диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая проводится на 
этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года;
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом 
результатов диагностики, а также администрацией школы;
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 
течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся следующие:
- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;
- развитие экологической культуры;
- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями 
здоровья;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.
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План работы педагога-психолога на текущий учебный год представлен в Приложении 7
3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы основного 
общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образова
ния опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 
бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 
требованиями Стандарта.

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств 
бюджета.

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 
основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.

Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:
• оплату труда работников образовательного учреждения с учетом муниципальных коэффициентов к 
заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно
наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату 
услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 
пользование этой сетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса 
(обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала 
образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из бюджета муниципального района «Город.Киров и 
Кировский район».

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств образова
тельного учреждения на текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным расчетным 
подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, 
и отражается в смете школы.

На основании ежемесячной оценки качества и результативности деятельности педагогических ра
ботников производится распределение стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
Положением о порядке установления расчета оплаты за неаудиторную занятость, выплат компенсационного 
характера, повышающих коэффициентов и порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 
труда.

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-технических 
условий реализации основной образовательной программы основного общего образования школа организует 
следующие мероприятия:

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой пози
ции;

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 
перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы;

3) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стан
дарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 
реализации Программы в соответствии со Стандартом.

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования

оВ соответствии с Приказами Минобрнауки России № 1577 от 31.12 2015г. для реализации основ
ной образовательной программы основного общего образования в школе созданы материально-технические 
условия:

-учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических работников;
-кабинеты, обеспечивающие изучение иностранного языка;
-библиотека с рабочими зонами, читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохран

ность книжного фонда, медиатекой, выходом в Интернет;
- спортивный зал
-помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечива

ющие возможность организации качественного горячего питания;
-помещения медицинского назначения;
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-административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
-гардеробы, санузлы;
-техническое оснащение и оборудование всех предметных областей и внеурочной деятельности в 

соответствии с образовательной программой; -
-мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном 

порядке дополнительных финансовых средств само обеспечивает оснащение образовательной деятельности 
при получении основного общего образования.

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность: 
-реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности;
-включения обучающихся в проектную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в 

том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и 
традиционного измерения,

-художественного творчества с использованием таких материалов, как бумага, ткань, нити для вяза
ния и ткачества, пластик, различные краски, дерево, реализации художественно-оформительских и 
издательских проектов;

-создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинстру
ментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (индустриальных, 
сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях), и 
таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань;

-формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ори
ентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры;

-физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физ
культурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;

-размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обу
чающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей образовательную 
деятельность;

-проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации сво
его времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в 
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной 
технике;

-планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых резуль
татов;

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 
возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов;

-организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающих
ся.

Материально-техническое обеспечение основного общего образования включает:
учебные кабинеты -  14
мастерские -  столярная, слесарная.
компьютеры учителей -  10 шт.,
интерактивные доски (приставок) -  7,
мультимедийные проекторы -  10,
многофункциональные устройства -  10 шт.,
Доступ в интернет обеспечен во всех кабинетах.
Кроме того, созданы условия для обеспечения образовательной деятельности:
медкабинет -  49,15 м2,
столовая -  62,8 м2,
спортивный зал -  218, 6 м2,
библиотека -  55,5 м2
3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной про

граммы основного общего образования
В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические условия реализации 

ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
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Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая си
стема, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 
информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образователь
ного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информацион
но-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.

Основными элементами ИОС школы являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспе

чивает использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности, а также дистанционное взаимодействие школы с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности школы обеспе

чивает возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самосто

ятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля 
русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 
текстового редактора;

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода об
разовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, 
сканирование);

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, клас
сификационных, организационных, хронологических, родства и др.);

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в инфор

мационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- медиасообщений в 
информационной среде образовательного учреждения;

— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах);
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, груп

повой работы над сообщениями (вики);
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и ана

лиза данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 
цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 
явлений;

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 
связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 
времени с использованием ИКТ;
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— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике 
для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 
возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 
театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождени
ем;

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер; цифровой фотоаппарат; ска

нер; микрофон; оборудование компьютерной сети;
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографиче

ский корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами; редактор подготовки презентаций; редактор видео; виртуальные лаборатории по 
учебным предметам;.

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются домашние 
задания (текстовая формулировка, графические и мультимедийные объекты); результаты выполнения 
контрольных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 
учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 
учителей).

Компоненты на бумажных носителях: учебники, методическая и художественная литература.
Перечень учебников, используемых при реализации ООП ООО, приведен в Приложении 8.
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные посо

бия; электронные тренажёры; электронные практикумы.

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приори
тетами основной образовательной программы основного общего образования

Область изменения:
- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом школы;
- профессиональная готовность педагогических работников школы к реализации ФГОС ООО;

- нормативно-правовая база школы;
- система методической работы;
- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);
- материально-техническая база.

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить:
- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного общего образо

вания;
- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными приоритетами 

ООП ООО;
-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы;
- укреплять материально - техническую базу.

Критерии эффективности системы условий:
- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися школы;
- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, секций;
-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых столов, ролевых

игр;
- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и общественно

сти в разработке ООП ООО, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, формируемой участни

ками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и их родителями (законными 
представителями);

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий;
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- эффективное управление школой с использованием информационно-коммуникационных технологий, а 
также механизмов финансирования.

Перечень необходимых изменений по направлениям

Направление Мероприятие
Нормативное
обеспечение

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 
реализацию ООП ООО
Внесение изменений и дополнений в ООП ООО

Финансовое
обеспечение

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов, а также механизма их 
формирования
Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление заработной платы работников школы, 
в том числе стимулирующих выплат

Организационное
обеспечение

Организация работы творческой группы, координирующей деятельность 
по переходу на ФГОС ООО.
Разработка:
- учебного плана;
- плана внеурочной деятельности;
- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 
деятельности;
- календарного учебного графика;
- режима работы школы;
- расписания уроков и внеурочной деятельности.
Приведение материально - технической базы в соответствие с 
действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами 
охраны труда.
Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 
образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП ООО. 
Обновление информационно-образовательной среды школы.
Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО

Кадровое
обеспечение

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 
педагогических работников.
Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических ра
ботников.

Информационное
обеспечение

размещение на сайте школы информационных материалов о введении 
ФГОС ООО
Информирование родительской общественности о ходе введения ФГОС 
ООО
Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС 
ООО

Материально
техническое
обеспечение

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования
Пополнение фондов библиотеки печатными и электронными 
образовательными ресурсами
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 
отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах прове

денной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей:

-  анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной об
разовательной программы основного общего образования;
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-  установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной об
разовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех 
участников образовательного процесса;

-  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 
приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

-  разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров 
механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

-  разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
-  разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты).
3.2.8. Сетевой график формирования необходимой системы условий

Направление меро
приятий

Мероприятия Сроки реализации

1. Нормативное обеспе
чение введения ФГОС 
ООО

1. Разработка на основе примерной основной образова
тельной программы основного общего образования ос
новной образовательной программы основного общего 
образования образовательной организации.

До 20.08.15

2. Внесение изменений в основную образовательную 
программу образовательной организации

По мере необходимо
сти

3. Приведение должностных инструкций работников 
образовательной организации в соответствие с требова
ниями ФГОС основного общего образования и тариф
но-квалификационными характеристиками

27.08.2015 и далее 
корректировка по 
необходимости

5. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в соответ
ствии с ФГОС основного общего образования

ежегодно

6. Разработка и корректировка локальных актов, уста
навливающих требования к различным объектам ин
фраструктуры образовательной организации с учетом 
требований к минимальной оснащенности учебного 
процесса

27.08.2015

7. Доработка:
-  учебного плана;
-  рабочих программ учебных предметов, курсов, дис
циплин, модулей;
-календарного учебного графика;
-  положения о внеурочной деятельности обучающихся;
-  положения об организации текущей и итоговой оцен
ки достижения обучающимися планируемых результа
тов освоения основной образовательной программы;
-  положения о формах получения образования

01.09.15
и далее корректировка

II. Финансовое обеспе
чение введения ФГОС 
основного общего обра
зования

1. Определение объема расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых резуль
татов

ежегодно

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 
установление заработной платы работников образова
тельной организации, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования

ежегодно

3. Заключение дополнительных соглашений к трудово
му договору с педагогическими работниками

ежегодно

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного общегс 
образования

1. Обеспечение координации взаимодействия участни
ков образовательных отношений по организации введе
ния ФГОС ООО

постоянно

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
организаций общего образования и дополнительного 
образования детей и учреждений культуры и спорта,

30.10.2015 и далее 
корректировка
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обеспечивающих организацию внеурочной деятельно
сти
3. Разработка и реализация системы мониторинга обра
зовательных потребностей обучающихся и родителей 
по использованию часов вариативной части учебного 
плана и внеурочной деятельности

С 30.08.2015

IV. Кадровое обеспече
ние введения ФГОС ос
новного общего образо
вания

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 
ФГОС основного общего образования

30.05.2015

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работни
ков образовательной организации в связи с введением 
ФГОС основного общего образования

30.07.2015
и далее корректиров

ка

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного об
щего образования

1. Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о реализации ФГОС

По мере разработки 
материалов

2. Широкое информирование родительской обществен
ности о введении ФГОС и порядке перехода на них

Май 2015г. 
и далее по необходи
мости

3. Организация изучения общественного мнения по во
просам реализации ФГОС и внесения возможных до
полнений в содержание ООП ОО

постоянно

VI. Материально
техническое 
обеспечение введения 
ФГОС основного об
щего образования

1. Анализ материально-технического обеспечения реа
лизации ФГОС основного общего образования

Ежегодно
Июнь

2. Обеспечение соответствия материально-технической 
базы образовательной организации требованиям ФГОС

Постоянно

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС основного общего образо
вания

Постоянно

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда ра
ботников образовательной организации

Постоянно

5. Обеспечение соответствия информационно образова
тельной среды требованиям ФГОС основного общего 
образования

Постоянно

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- ин
формационного центра печатными и электронными об
разовательными ресурсами

Постоянно

7. Наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), разме
щенным в федеральных, региональных и иных базах 
данных

Постоянно

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным образо
вательным ресурсам в сети Интернет

Постоянно

3.2.9. Контроль состояния системы условий

Контроль состояния системы условий позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть от
клонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию про
граммы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.____________________________

Объект контроля Содержание контроля

Кадровые условия реали
зации ООП ООО

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 
иными работниками

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 
иных работников требованиям Единого квалификационного спра-
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вочника должностей руководителей, специалистов и служащих

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального разви
тия педагогических работников

Психолого-педагогические 
условия реализации ООП 
ООО

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 
повышения квалификации (знание материалов ФГОС ООО)

Оценка достижения учащимися планируемых 
результатов: личностных, метапредметных, предметных

Финансовые условия реа
лизации ООП ООО

Проверка условий финансирования реализации ООП ООО

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП ООО и 
части, формируемой участниками образовательных отношений

Материально-технические 
условия реализации ООП 
ООО

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; 
требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 
объемов текущего и капитального ремонта

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможно
стями здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения

Учебно-методическое и 
информационное обеспе
чение ООП ООО

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и дидак
тических материалов, наглядных пособий и др.

Проверка обеспеченности доступа для всех участников образова
тельных отношений к информации, связанной с реализацией ООП, 
планируемыми результатами, организацией образовательной дея
тельности и условиями его осуществления

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным обра
зовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образова
тельным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных ЭОР

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными при
ложениями, являющимися их составной частью, учебно
методической литературой и материалами по всем учебным предме
там ООП ООО

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающим 
детскую художественную и научно-популярную литературу, спра
вочно-библиографические и периодические издания, сопровождаю
щие реализацию ООП ООО

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 
всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП 
ООО
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3.3. Организация внеурочной деятельности

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного обще
го образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 №1577) 
основная образовательная программа основного общего образования в V -  IX классах ре
ализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований са
нитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

. План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ№ 8» составлен на основании сле
дующих нормативных документов:

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции»;

-  Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образова
ния, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. 
№1897;

-  Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образова
ния»;
-  Положения «Об организации внеурочной деятельности обучающихся в условиях 
ФГОС»

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимается 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной про
граммы. Внеурочная деятельность -  понятие, объединяющее все виды деятельности обу
чающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их вос
питания и социализации.

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 
достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образователь
ной программы начального общего образования. Внеурочная деятельность организуется 
по направлениям развития личности

спортивно-оздоровительное

духовно-нравственное

социальное

общеинтеллектуальное

общекультурное

в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые сту
дии, сетевые сообщества, секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, по
исковые и научные исследования и другие формы на добровольной основе в соответствии 
с выбором участников образовательных отношений. Количество занятий внеурочной де
ятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными предста
вителями) с учётом занятости обучающихся во второй половине дня. Чередование учеб
ной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным графиком. Время, 
отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Занятия в рамках внеурочной деятельности для 5-9 классов проводятся после окончания
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уроков. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписа
ния уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 ми
нут.

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего образования

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего обра
зования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной 
организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных 
и индивидуальных особенностей.

Количество часов, отведенных на внеурочную деятельность в рамках учебного 
плана устанавливается ежегодно решением педагогического совета по представлению ад
министрации, исходя их запросов и потребностей родителей и с учетом возможности 
школы.

Внеурочная деятельность в МКОУ «СОШ№8» осуществляется непосредственно 
в образовательной организации.

В рамках реализации основной образовательной программы основного общего 
образованияпредусмотрено проведение тематических мероприятий по всем направлениям 
внеурочной деятельности.
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