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Общие положения образовательной программы 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП ООО) МБОУ «Дороховская СОШ» разработана на основе 
примерной основной образовательной программы основного общего образования, в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной программы, реестра ООП ООО (одобрен 
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне основного общего образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ « Дороховская СОШ» нацелена на обеспечение выполнения 
требований ФГОС ООО, определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на 
формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации образовательной программы основного 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы основного общего образования; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает образовательные программы, 
ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
- программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
- программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; 
- программу воспитания и социализации, обучающихся на уровне основного общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, экологической культуры; 

- программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

образовательной программы. 
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Организационный раздел включает: 
- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации образовательной программы; 
- календарный учебный график; 
- план внеурочной деятельности; 
- систему условий реализации образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

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

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программы 
основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО); 

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

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению 
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации; 

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

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

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 
образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района ) для 
приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 
социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 
работы; 

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

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

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 
построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 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 универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию;  

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

 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. 
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Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, 
связанных: 

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

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

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

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, 
реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к деятельностной; 
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового 

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

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

 бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 
изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 
переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 
существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 
принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми со Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
827857e2-bf89-48fb-8375-836d6be31524
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стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами 
получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

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

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

Основные требования к образовательному пространству можно сформулировать следующим образом. Оно должно:  
 иметь четкую структуру с гибким зонированием (созданы такие места, где ребенок может использовать приобретенные способности). Эти 

места требуют определенной представленности и выразительности;  
 быть информационно насыщенным (необходимо поместить  ребенка  в более широкий контекст, открывающий новые перспективы 

детского развития);  
 предоставлять возможность личного участия, полноценной деятельности (только в действии ребенок понимает, для чего он это делает, 

ставит собственные цели, его движение становится осмысленным). Важной составляющей является участие детей в общих делах 
(проектах);  

 быть комфортным и безопасным;  
 способствовать развитию коммуникативной компетентности, способности к сотрудничеству с детьми и взрослыми. 

Основными субъектами образовательных отношений являются: 
 учащиеся; 

 родители; 
 педагоги; 
 общественность. 

ООП ООО определяет использование для достижения планируемых результатов следующих технологий и форм образовательного процесса:  

Технологии: 
 информационно – коммуникационные технологии;  
 технология формирования индивидуального учебного действия;  
 здоровье сберегающие технологии;   
 технология оценивания учебных достижений учащихся. 
 проектной и исследовательской деятельности. 

Формы: 
Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач;  
 учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального учебного детского действия;  
 консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем школьника;  
 домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по построению индивидуальных образовательных маршрутов;  
 вне учебные формы образовательного пространства как место тренировки и предъявления сформированности обшеучебных навыков 

(конкурсы, акции, выставки, эстафеты, олимпиады, интеллектуально-творческие игры, экскурсии, секции, кружки, мастерские, клубы, 
тренинги, погружения, общественно-полезные практики). 

ООП ООО утверждается (утверждает вносимые изменения) органом коллегиального и компетентного управления образовательной 
деятельностью – Управляющим советом. ООП ООО является рамочным документом и представляет собой образ желаемого результата. В  ней указаны 
стратегические цели, условия и этапы их достижения.  

Образовательное пространство состоит из двух взаимодополняющих блоков: урочного и внеурочного. Внеурочное пространство строится как 
место переноса и предъявления способностей, формируемых в учебном пространстве, при необходимости – их тренировки и совершенствования.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательных отношений в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, которое предоставляет обучающимся возможность выбора занятий, направленных на их 
развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность, и реализуется посредством различных форм 
организации, таких, как: модульные занятия, экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики и другие формы. При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности дополнительного 
образования, сельского дома культуры, сельской библиотеки, детской  юношеской спортивной школы.  

Эти  требования  можно  считать  рамочными  при  построении  образовательного пространства основного общего образования. 

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

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему 
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 
обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 
социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 
описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 
учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

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

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом оценки результатов образования, ее содержательной и критериальной базой выступают 
требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая оценка 
результатов освоения образовательной программы определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Результаты 
промежуточной аттестации представляют 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. Результаты 
итоговой аттестации выпускников второго уровня обучения характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования.  

1.2.2. Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяются:  
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования;  
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ: 
 «Выпускник научится», 
 «Выпускник получит возможность научиться».  
Блок «Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования» отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 
потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. 

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

Блок планируемых 
результатов 

«Выпускник научится» «Выпускник получит возможность научиться» 

Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
827857e2-bf89-48fb-8375-836d6be31524
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1. Круг учебных задач, 
назначение учебного 
материала 

В этот блок включается такой круг учебных задач, 
построенных на опорном учебном материале, 
овладение которыми принципиально необходимо для 
успешного обучения и социализации и которые в 
принципе могут быть освоены подавляющим 
большинством обучающихся при условии специальной 
целенаправленной работы учителя 

В блоке приводятся планируемые результаты, 
характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих 
и углубляющих понимание опорного учебного 
материала или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета 

2. Оценка достижения 
результатов 

Достижение планируемых результатов данного блока 
выносится на итоговую оценку (уровень 
исполнительской компетентности учащихся 
оценивается с помощью заданий базового уровня; 

уровень действий, составляющих зону ближайшего 
развития, оценивается с помощью заданий 
повышенного уровня) 

Оценка достижения этих результатов ведётся 
преимущественно в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 
Частично задания, ориентированные на оценку 
достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», 
могут включаться в материалы итогового контроля.  

3. Условие перехода на 
следующий  уровень 
обучения 

Успешное выполнение обучающимися заданий 
базового уровня служит единственным основанием 
для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующий  уровень 
обучения 

Невыполнение обучающимися заданий, с 
помощью которых ведётся оценка достижения 
планируемых результатов данного блока, не 
является препятствием для перехода на 
следующий  уровень обучения 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группой личностных 

результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 
ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 
универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 
предметов, раскрывают и детализируют их. 

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

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

К 9 классу: Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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Направления развития Обучающийся научится Средства, приемы и методы 

Личностное 
самоопределение  

1. Определять круг собственных интересов и склонностей  
2. Проектировать индивидуальный образовательный маршрут в одном или 
нескольких предметах 

Выстраивание субъект-субъектных 
отношений, создание ситуации успеха, 
обеспечение выбора курсов , 
элективов т.п.  
Реализация оценивания на 
критериальной основе.  
Включение в деятельность 
разноуровневых заданий.  
Организация стартовой и 
рефлексивной фаз года.  
Внедрение проектной и учебно-

исследовательской деятельности в 
образовательный процесс.  
Создание условий для апробации 
новых «социальных ролей».  
Работа с портфолио ученика  

Развитие Я-Концепции  Рефлексировать свои сильные и слабые стороны  
Смыслообразование  Понимать смысл учения, развития, творчества. Сформировать ценность 

познания, активной жизненной позиции. 
Мотивация  1. Осознание отдельных мотивов  

2. Сформировать иерархию мотивов  
Нравственно-этическое 
оценивание  

1. Оценивать чужие и свои поступки с разных точек зрения  
2. Адекватно оценивать чужие и свои поступки с разных точек зрения  

Способ оценки  Экспертные листы педагогов и результаты защиты портфолио школьниками  

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 
овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 
основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

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

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 
ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 
том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Регулятивные УУД 

К 9 классу: 
Компоненты учебной 

деятельности 
Выпускник научится Средства, приемы и методы 

Целеполагание  Ставить  для себя новые задачи в познавательной деятельности и 
учебе, проектировать индивидуальный образовательный маршрут.  
Самостоятельно определять цели своего обучения;  
формулировать цели и задачи саморазвития,  
построения жизненных планов во временной перспективе;  
формулировать сразу несколько учебных задач в перспективе,  

Организация учебной 
деятельности на уроке.  
Наличие задачи, требующей 
поиска.  
Организация индивидуальных 
образовательных маршрутов.  
Обеспечение возможности 
рассмотрения учебного 
материала с учетом разных 
интересов « под разными углами 
зрения».  
Осуществление проектной 
деятельности в урочной и 
внеурочной деятельности.  

Планирование и 
прогнозирование   

1. Самостоятельно анализировать условия достижения цели на новом 
материале. 
2. Осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  
3. Корректировать план в соответствии с изменяющимися 
условиями.  
4. Прогнозировать собственные трудности и способы их 
преодоления.  

Обеспечение самостоятельности 
в выборе способов решения 
учебной задачи.  
Сохранение стартовой фазы 
совместной постановки и 
планирования задач года.  
Составление Карты знаний- 

продвижения в предмете.  Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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5. Выделять альтернативные способы достижения цели, выбирать 
наиболее эффективные.  
6. Определять собственные возможности решения учебно- 

практической и учебно-познавательной задачи.  
Контроль  Владеть самоконтролем, способностью к принятию решений, 

управлять своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей.  

Рефлексивные сочинения, отчеты 
по результатам деятельности.  

Оценка  Осуществление познавательной рефлексии в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач.  

Системная работа с портфолио 
ученика.  

Способом фиксации динамики 
развития являются  

Оценочные листы выполнения персонального исследования 
(процесса и результата)  

 

Коммуникативные УУД: 
К 9 классу: 

Направленность 

коммуникации 
Выпускник научится Средства, приемы и методы 

Монологические 1. Формулировать собственную позицию. 
2. Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор. 
3. Адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

4. Владеть монологическими формами речи в соответствии 
с синтаксическими и грамматическими нормами родного 
языка. 
5. Аргументировать собственную позицию, отстаивать ее 
не враждебным для оппонентов  образом, координировать 
ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения, понимать разные мнения 
иинтересы. 
6. Осуществлять  коммуникативную рефлексию как 
осознание оснований собственных действий и действий 

партнеров. 
7. Адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции совместной и своей деятельности 

8. Формулировать ясный и четкий ответ, включающи 
анализ поставленных вопросов,  либо описание 
возможных направлений для размышления. 

Планирование уроков с учетом принципов 

организации совместной деятельности: 
 принципа индивидуального вклада; 

позиционного принципа, при котором важно 

столкновение и координация разных позиций. 
 Написание сочинений- рассуждений 

публицистического, научного стиля на разных 
предметах. 

 Использование метода « письменная 

дискуссия». 
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Коммуникации в диалоге и 
полилоге. 

1. Организовывать и планировать учебное сотрудничество 
с учителем и сверстниками, определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия. 
2. Работать в группе-способствовать продуктивной 

кооперации, удерживать цели,функции участников, 
способы взаимодействия. 
3. Брать на себя инициативу в организации совместного 

действия(деловое лидерство) 
4. Участвовать и вести дискуссию, выслушивать и 
понимать различные точки зрений, поддерживать диалог 

уточняющими вопросами, 
развивать тему обсуждения,оформлять выводы дискуссии. 
5. Продуктивно разрешать конфликты на основе учета 
интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Совместное определение проблемы и 
вытекающих из нее задач. 
Использование в ходе совместного 
исследования метода « мозговой атаки», 
«круглого стола». 
Обсуждение методов исследования,способов 
оформления конечных результатов. 
Определение образовательного пространства 
для презентации получаемых результатов. 
Организация проектной деятельности 
школьников за пределами учебного содержания 
(социальное имежпредметное проектирование) 
Проведение коммуникативных тренингов. 

Познавательные УУД  
К концу 9 класса 

Основы учебно - исследовательской деятельности 

Этапы проектной и 
исследовательской деятельности 

Выпускник научится Средства, приемы и методы 

Постановка проблемы и 
аргументация ее актуальности 

1. Распознавать и ставить вопросы, ответы на которые 
могут быть получены в рамках организации 
исследовательской деятельности на межпредметном 
материале. 
2. Самостоятельно задумывать учебное исследование 

Наличие в содержании уроков и занятий 
задачи, требующей исследовательского 
поиска для ее решения, интегрированного 
знания на уроке.  
Стимулирование обучающихся к задаванию 
вопросов, выявлению противоречий.  
Во внеурочной деятельности предоставление 
обучающимся свободы в выборе направлений 
проектной и исследовательской деятельности.  
Использование на уроке и внеурочной 
деятельности таких методов как «мозговой 
штурм» т.п.  
Предоставление для решений задач с 
недоопределенными данными.  
Изучение методов проектно-

Формулировка гипотезы 
исследования и раскрытие замысла  

1. Самостоятельно формулировать проблемное поле, 
гипотезу или несколько гипотез перед началом работы. 
2. В условиях «мозгового штурма» мыслить творчески, 
генерировать идеи.  
3. Проектировать способы проверки гипотезы. 

Планирование исследовательской 
работы 

1. Планировать этапы социального проекта в 
совместно-распределенной деятельности, составлять 
сложный план проекта в совместной деятельности. 
2. Планировать этапы социального проекта, 
самостоятельно составлять сложный план проекта . Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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Собственное проведение 
исследования с поэтапным 
контролем и коррекцией 
результатов работы 

1. Выбирать и использовать методы, релевантные 
рассматриваемой проблеме.  
2. Использовать математические методы: таких как 
абстракция и идеализация, доказательство от 
противного. 
3. Методы, характерные для социальных и 
исторических наук: (анкетирование, моделирование, 
поиск исторических образцов)  
4. Осознавать свою ответственность за достоверность 
полученных знаний, за качество выполненного проекта 
или учебного исследования. 

исследовательской деятельности на занятиях 
элективного курса «Основы 
исследовательской деятельности»  
Применение и анализ на уроке эмпирических 
способов исследования.  
Выполнение проектных заданий, аналогии, 
опровержение, контрпример.  
Естественно – научные методы и приемы.  
Использовать математические модели, 
устанавливать границы применимости 
модели, теории; Методы, характерных для 
социальных и исторических наук: 
сравнительное историческое описание, 
использование статических данные, их 
интерпретация. 

Оформление результатов работы  
конечного продукта  

Выбирать способ презентации адекватно результатам 
работы конечного продукта  

Представление результатов 
исследования  

1. Отличать факты от суждения, мнений, критически 
относиться к суждениям, мнениям, оценкам, 
реконструировать их основания.  
2. Использовать для представления результатов медиа 
устройства.  
3. Использовать различные средства представления 
результатов.  
4. Принимать участие в обсуждении результатов 
исследования, проекта.  
5. Выступать в роли оппонента, содокладчика, члена 
жюри; быть готовым к диалоговой форме 
представления результатов. 

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

Работа с текстом 

К концу 9 класса 

 Ученик научится Средства, приемы и формы работы 

Поиск информации и понимание 
прочитанного 

1. Ориентироваться в содержании текстов разных стилей 
и понимать их целостный смысл; сопоставлять основные 
текстовые и внетекстовые компоненты:  

 обнаруживать соответствие между частью текста 
и его общей идеей,  

Составление аннотации к текстам, подбор 
эпиграфов к тексту, подбор заглавия, 
тезирование, реферирование;  
анализ эпизода художественного и 
публицистического текстов, устное Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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 объяснять назначение карты, рисунка, графика, 
таблицы и т.д.  

2. Находить в тексте требуемую информацию: 
сопоставлять формы выражения информации в запросе и 
в самом тексте, устанавливать, являются ли они 
тождественными или синонимическими.  
3.Решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи, требующие полного и критического понимания 
текста:  
 определять назначение разных видов текстов;  
 различать темы и подтемы специального и научного 

текста; 
 прогнозировать последовательность изложения идей  
 сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме;  
 выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов и мыслей;  
 формировать на основе текста систему аргументов 

для обоснования определенной позиции. 

иллюстрирование и сопоставление разных 
иллюстраций к одному тексту, составление и 
анализ графиков, схем, простого плана в 

сложный, ранжирование тем, заявленных в 
тексте;  
антиципация изложения, антиципация 
содержания текста;  
реферирование, составление сводных таблиц;  
составление резюме, аннотаций, разные виды 
«сжатия» текста;  
тезирование, составление тезисного плана 
таблиц;  
экспертная оценка результатов работы с 
текстом, взаимопроверка, самопроверка, 
выбор правильного ответа из нескольких 
предложенных;  
комментирование текста, постановка 
вопроса-предположения;  
составление разного вида планов, 
преобразование  
работа с таблицами, схемами, графиками, 
иллюстрациями, создание электронных 
презентаций  
сопоставительный анализ эпизодов, 
фрагментов текста, составление граф-схемы;  
анализ заглавий, поиск ключевых (опорных) 
слов и выражений, синквейн; 
составление комментария к тексту, 
композиционный, стилистический и 
лингвистический анализ. 

Преобразование и интерпретация 
информации  

1. Преобразовывать текст, переходя от одного 
представления данных к другому.  
2. Интерпретировать текст:  

 сравнивать и противопоставлять заключенную в 
тексте информацию разного характера;  

 выводить заключение о намерении автора или 
главной мысли текста;  

Оценка информации  1. Откликаться на содержание текста: связывать 
информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 
других источников.  
2. Откликаться на форму текста:оценивать не только 
содержание текста, но и его форму, в целом мастерство 
его исполнения.  
3. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта 
подвергать сомнению достоверность имеющейся 

«диалог с текстом», подбор аргументации, 
сопоставительный анализ;  
анализ изобразительно-выразительных 
средств языка;  
вопросный план к тексту, создание 
проблемной ситуации«диалог с текстом», 
реферирование  
работа с учебной книгой, справочниками и Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00

827857e2-bf89-48fb-8375-836d6be31524
 Страница 17 из 267



19 

информации, обнаруживать недостоверность 
информации, пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов.  
4. В процессе работы с одним или несколькими 
источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую информацию  

другими информационными источниками, 
включая СМИ и ресурсы Интернета 

ИКТ-компетентность 

К концу 9 класса: 

Элементы ИКТ-грамотности Обучающийся научится Средства, приемы и методы 

Обращение с устройствами ИКТ, 
как с электроустройствами, 
передающими информацию по 
проводам и в эфире, и 
обрабатывающими информацию, 
взаимодействующими с человеком, 
обеспечивающими внешнее 
представление информации и 
коммуникацию между людьми: 

1.Знать назначение основных устройств компьютера;  
 подключать устройства ИКТ к электрической сети;  
 включать и выключать устройств ИКТ, входить в 

операционную систему;  
 выполнять базовые действия с экранными 

объектами;  
 соблюдать требования техники безопасности при 

работе с устройствами ИКТ.  
 выводить информацию на бумагу и в трехмерную 

материальную среду (печать).  

Выполнение практических заданий на уроках 
информатики и ИКТ и на уроках технологии;  
Выполнение практических домашних 
заданий;  
Выполнение индивидуального творческого 
проекта. 

Фиксация, запись изображений и 
звуков, их обработка  

 работать с цифровым фотоаппаратом;  
 просматривать графические файлы;  
 вставлять в документы графические объекты.  
 сканировать и сохранять изображения;  
 выполнять цифровую звукозапись, цифровую 

видеосъемку 

Выполнение практических заданий на уроках 
информатики и ИКТ.  
Включение работы со звуком в уроки 
искусства, русского и иностранного языка.  
Организация внеурочных занятий  
Организация конкурсов компьютерной 
графики.  
Участие в различных конкурсах. 
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Создание письменных текстов   вводить и сохранять русский и английский текст;  
 редактировать текста;  
 выполнять простейшее форматирование текста; 
 использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке;  

 создавать тексты, содержащие таблицы, 
формулы, графические объекты.  

Выполнение практических заданий на уроках 
информатики и ИКТ.  
Выполнение домашних заданий по различным 
предметам в электронном виде.  
Выполнение индивидуального творческого 
проекта. 

Создание графических объектов   создавать и сохранять графические объекты с 
помощью простого растрового графического 
редактора;  

 создавать виртуальные модели трехмерных 
объектов; 

 создавать и редактировать растровые и векторные 
изображения;  

 создавать диаграммы.  

Выполнение практических заданий на уроках 
информатики и ИКТ. Выполнение домашних 
заданий по различным предметам в 
электронном виде.  
Выполнение индивидуального творческого 
проекта. 

Создание музыкальных и звуковых 
объектов  

 использовать музыкальные и звуковые 
редакторы;  

Организация внеурочных занятий 

Создание сообщений (гипермедиа)   создавать и организовывать информационные 

объекты различных видов; 

 цитировать и использовать внешние ссылки.  

Выполнение домашних заданий по различным 
предметам в электронном виде.  
Поиск информации.  
Выполнение индивидуального творческого 
проекта. 

Восприятие, понимание и 
использование сообщений 
(гипермедиа)  

 понимать сообщения, используя при восприятии 
внутренние и внешние ссылки, инструменты 
поиска, справочные источники;  

 формулировать вопросы к сообщению;  
 описывать сообщения (краткое содержание, 

автор, форма и т. д.);  
 работать с особыми видами сообщений: 

диаграммами, таблицами, схемами.  
 избирательно относиться к информации, отбирать 

необходимую информацию; 

Через урочную и внеурочную работу с 
различными видами информации 

Коммуникация и социальное 
взаимодействие  

 посылать письма, сообщения, отвечать на письма; 
 взаимодействовать в играх;  

Внеурочная деятельность  
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 взаимодействовать в социальных группах и 
сетях;  

 осуществлять образовательное взаимодействие 
(получение и выполнение заданий, формирование 
портфолио);  

 выступать с аудио-видео поддержкой;  
 участвовать в обсуждении (видео-аудио, текст);  

 участвовать в дистанционных олимпиадах.  
Поиск информации   использовать поиск информации в документе;  

 использовать поисковые серверы для поиска 
информации в Интернете.  

 использовать язык запросов при поиске 
необходимой информации в Интернете.  

Выполнение практических заданий на уроках 
информатики и ИКТ.  
Выполнение домашних заданий по различным 
предметам.  
Работа над проектами.  

Организация хранения информации   использовать библиотечные каталоги для поиска 
необходимых книг;  

 работать с элементами графического интерфейса 
операционной системы;  

 описывать сообщения;  
  формировать собственное информационное 

пространство (создание системы папок и 
размещение в ней нужных информационных 
источников. 

Выполнение практических заданий на уроках 
информатики и ИКТ.  
Использование компьютера для решения 
образовательных и личных задач.  

Анализ информации, 
математическая обработка данных  

 вводить результаты измерений и других 
цифровых данных и их обрабатывать. 

 строить математические модели; 
 проводить естественнонаучные и социальные 

измерения; 
 соединять средства цифровой и видео фиксации; 

исследовать математические модели с помощью 

компьютерного эксперимента; 
 работать в виртуальных лабораториях. 

Выполнение практических заданий на уроках 
информатики и ИКТ, математики. 

Моделирование и проектирование. 
Управление  

 моделировать с использованием виртуальных  

конструкторов; 
 конструировать,моделировать с использованием 

материальных 

 конструкторов с компьютерным управлением 

Внеурочная деятельность.  
Работа над проектами 
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иобратной связью; 
 проектировать виртуальные и реальные объекты 

и процессы. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

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 
человека, 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 отечественной и мировой культуры; формирование 
причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

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

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

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" должны отражать: 
Русский язык: 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной 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 
полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

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

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

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей 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 эффективности, понимать основные причины Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 

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 способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 
осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; 
соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершенствование и развитие; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, 

развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 
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; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики: 
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 
распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 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 оттенков частиц; 
распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 
проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 
проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 
анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 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; Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 
умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 
проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика 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 зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
определение грамматической основы предложения; 
распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и 

неполных; 
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных членов предложения; обращений; 

вводных и вставных конструкций; 
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 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; 
определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и 

целесообразность их использования; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 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 построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 
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, особенностей 
употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения слова; 
использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления фразеологизмов; 
использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 
устных 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; Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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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 учетом значения, смыслового различия, стилистической 
окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении 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 использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), 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 коммуникативной 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 человеке. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литература» должны отражать: 

Родной (русский) язык: 
1) Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
2) Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 
3) Использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
4) Расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 
5) Формирование   навыков   проведения   различных видов анализа слова 
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(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) Формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
 

Выпускник научится: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

должны знать: 
- основные сведения о 
языке, изученные в 5 
классе, 
- основные единицы 
языка, их признаки, 
- смысл понятий: 
устная и письменная 
речь, монолог, диалог, 
- признаки текста, 
- основные признаки и 
особенности жанров 
изученных  стилей 
речи, 
- функционально-

смысловые типы речи, 
их признаки, 
- основные нормы 
русско-литературного 
языка, изученные в 5 
классе, нормы речи, 
Должны уметь: 
- различать 
разговорную речь и 

должны знать: 
-основные сведения о 
языке, изученные в 5 -6 

классе, 
-изученные 
языковедческие 
понятия, разделы 
языкознания. 
-основные единицы 
языка, их признаки, 
-признаки текста, 
средства связи  
предложений в тексте, 
- основные нормы 
русско-литературного 
языка, изученные в 5-6 

классах, нормы 
речевого этикета. 
Должны уметь: 
- Различать изученные 
стили речи, 
- различать значимые и 
незначимые единицы 
языка; 

должны знать: 
- определения основных 
изученных в 7 классе 
языковых явлений, 
-речеведческих 
понятий, 
орфографических и 
пунктуационных 
правил, обосновывать 
свои ответы, приводя 
нужные примеры.  
Должны уметь: 
производить 
морфологический 
разбор частей речи, 
изученных в 7 классе, 
синтаксический разбор 
предложений с 
причастными и 
деепричастными 
оборотами (в 
простейших случаях), а 
также сложных 
предложений с 

должны знать: 
- определения основных 
изученных в 5-7 классах 
языковых явлений 

- уточнять лексическое 
значение слова с опорой на 
его морфемный состав; 
- основные нормы русского 
литературного языка; 
- словосочетания и 
предложения как основные 
единицы синтаксиса; 
- грамматическую основу 
предложения, предложения 
простые и сложные, главные 
и второстепенные члены 
предложения и способы их 
выражения; 
- односоставные предложения  
- признаки распространённых 

и нераспространённых 

предложений, полных т 

неполных; 
- осложнённые предложения 

должны знать: 
- основные функциях языка,  
роль русского языка как 
национального языка 
русского народа, как 
государственного языка 
Российской Федерации и 
языка межнационального 
общения,  
- связь языка и культуры 
народа, о роли родного языка 
в жизни человека и общества; 
- понимание места родного 
языка в системе 
гуманитарных наук и его 
роли в образовании в целом; 
- основы научных знаний о 
родном языке; понимание 
взаимосвязи его уровней и 
единиц; 
- базовые понятий 
лингвистики. 
Должны уметь: 
- уместное употреблять Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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язык художественной 
литературы, 
- использовать знание 
алфавита при поиске 
информации; 
- членить слова на 
слоги и правильно их 
переносить; 
- определять тему, 
основную мысль 
текста, анализировать 
структуру и языковые 
особенности текста, 
- адекватно 
воспринимать устную и 
письменную 
информацию, 
- владеть разными 
видами чтения, 
- пользоваться разными 
видами словарей, 
- воспроизводить текст 
с заданной степенью 
свёрнутости, 
- соблюдать речевые 
нормы  на письме и в 
устной речи, нормы 
речевого этикета, 
основные правила 
орфографии и 
пунктуации, 
- осуществлять речевой 
самоконтроль, 
оценивать свою речь с 
точки зрения её 
правильности, 
находить речевые и 
грамматические 

- опознавать морфемы 
и членить слова на 
морфемы на основе 
смыслового, 
грамматического и 
словообразовательного 
анализа; 
- опознавать 
самостоятельные части 
речи и их формы, а 
также служебные части 
речи и междометия; 
- определять тему, 
основную мысль 
текста, функционально-

смысловой тип и стиль 
речи, анализировать 
структуру и языковые 
особенности текста, 
- адекватно 
воспринимать устную и 
письменную 
информацию, 
- владеть разными 
видами чтения, 
- извлекать 
информацию из разных 
видов источника, 
- воспроизводить текст 
с заданной степенью 
свёрнутости, соблюдать 
нормы построения 
текста, 
- адекватно выражать 
своё отношение к 
фактам и явлениям 
окружающей 
действительности, 

изученными союзами; -
составлять 
предложения с 
причастными и 
деепричастными 
оборотами;  
- характеризовать 
морфемный состав 
слова; 
- соблюдать нормы 
литературного языка в 
пределах изученного 
материала. 
- находить в словах 
изученные орфограммы 
обосновывать их выбор, 
правильно писать слова 
с изученными 
орфограммами, 
находить и исправлять 
орфографические 
ошибки. -правильно 
писать изученные в 7 
классе слова с 
непроверяемыми 
орфограммами 

- выделять запятыми 
причастные обороты. 
- адекватно 
воспринимать и 
создавать тексты 
публицистического 
стиля на доступные 
темы.  
- подробно и сжато 
излагать 
повествовательные 
тексты с элементами 

(предложения с однородными 
членами, с вводными 
словами, с обращениями, с 
обособленными членами); 
Должны уметь: 
- опознавать единицы 

синтаксиса; 
- проводить анализ 

словосочетаний 

предложений; 
- объяснять с помощью 

словаря значение слов с 

национально-культурным 

компонентом; 
- читать тексты разных стилей 

и жанров; владеть разными 

видами чтения (изучающее, 
ознакомительное, 
просмотровое); 
- извлекать информацию из 

различных источников, 
включая средства массовой 

информации; свободно 

пользоваться 

лингвистическими словарями, 
справочной литературой; 
- создавать тексты различных 

стилей и жанров (отзыв, 
аннотация, выступление, 
заявление); 
- воспроизводить текст с 

заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, 
изложение, конспект); 
- свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной 

и письменной форме, 
соблюдать нормы построения 

языковые  единицы  
адекватно ситуации речевого 
общения; 
- проводить различные виды 
анализа слова, 
синтаксического анализа 
словосочетания и 
предложения, 
многоаспектного анализа 
текста с точки зрения его 
основных признаков и 
структуры, использования 
выразительных средств 
языка; 
- понимать коммуникативно-

эстетические  возможности 
лексической и 
грамматической синонимии и 
использование их в 
собственной речевой 
практике; 
- осознавать эстетическую 
функцию родного языка, 
способность оценивать 
эстетическую сторону 
речевого высказывания при 
анализе текстов 
художественной литературы. 
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ошибки и недочёты, 
- совершенствовать и 
редактировать 
собственные тексты. 

- увеличение 
словарного запаса, 
- расширение круга 
используемых 
грамматических 
средств 

описания внешности 
человека, процессов 
труда.  
- описывать чело века, 
процессы труда, писать 
рассказы на 
предложенные сюжеты: 
сочинения- 

рассуждения (на 
материале жизненного 
опыта учащихся).  
- грамотно и четко 
рассказывать о 
произошедших 
событиях, 
аргументировать свои 
выводы. 
- проводить 
фонетический и 
орфоэпический анализ 
слова; 

текста (логичность, 
последовательность, 
связность, соответствие теме . 

- оценивать свою речь с точки 

зрения её правильности, 
находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, 
исправлять их; 
совершенствовать и 

редактировать собственные 

тексты; 
- осуществлять выбор и 

организацию языковых 

средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; 

Выпускник получит возможность научиться: 
анализировать речевые 
высказывания с точки 
зрения их 
соответствия 
ситуации общения и 
успешности в 
достижении 
прогнозируемого 
результата; понимать 
основные причины 
коммуникативных 
неудач и уметь 
объяснять их; 

оценивать 
собственную и чужую 
речь с точки зрения 
точного, уместного и 
выразительного 
словоупотребления; 

опознавать различные 
выразительные 
средства языка; 

писать конспект, отзыв, 
тезисы, рефераты, статьи, 
рецензии, доклады, интервью, 
очерки, доверенности, резюме 
и другие жанры; 
участвовать в разных видах 
обсуждения; 
использовать 
этимологические данные для 
объяснения правописания и 
лексического значения слова; 

- осознанно использовать 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования 
и регуляции своей 
деятельности;  
- участвовать в разных видах 
обсуждения, формулировать 
собственную позицию и 
аргументировать ее, 
привлекая сведения из 
жизненного и читательского 
опыта; Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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- характеризовать 
словообразовательные 
цепочки и 
словообразовательные 
гнезда; 
- самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учебе и 
познавательной 
деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 
познавательной 
деятельности; 
- самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные,. 

1.2.5.2. Литература  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Литература» являются: 
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 народа, как особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской и мировой культуры; 
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
6) овладение процедурами смыслового и эстетического 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 Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления". 

Родная (русская) литература 

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

2) Понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
3) Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

имеющихся выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 
4) Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать сое 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; 

5) Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
6) Овладение процедурами смыслового и эстетического 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 карту жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

- адекватное восприятие 
воспринятых на слух или 
прочитанных 
произведений в объеме 
программы; 
- знание изученных 
текстов; 
- овладение 
элементарными навыками 
анализа содержания 
литературного 
произведения (умение 
воспроизвести сюжет, 
оценить роль 
изобразительных средств 
в раскрытии идейно-

- адекватное восприятие 
воспринятых на слух или 
прочитанных 
произведений в объеме 
программы; 
- знание изученных 
текстов; 
- обогащение навыков 
анализа литературного 
произведения (умение 
охарактеризовать героев, 
оценить их место в 
сюжете, роль 
изобразительных средств 
в раскрытии идейно-

художественного 

- адекватное восприятие 
воспринятых на слух или 
прочитанных 
произведений в объеме 
программы; 
- знание изученных 
текстов; 
- находить основные 
изобразительно-

выразительные средства, 
характерные для 
творческой манеры 
писателя, определять их 
художественные функции  
- пересказывать сюжет; 
выявлять особенности 

- адекватное восприятие 
художественных 
произведений в объеме 
программы; 
- знание изученных 
текстов; 
- овладение 
специальными приемами 
анализа содержания 
литературного 
произведения 
исторической тематики 
(использование 
исторических материалов, 
привлечение внимания к 
историческому словарю, 

- восприятие 
художественных 
произведений как части 
историко-литературного 
процесса в объеме 
программы; 
- знание изученных 
текстов и общее 
представление о 

литературном процессе; 
- овладение 
специальными приемами 
анализа содержания 
литературного 
произведения во всех 
аспектах (жанр, сюжет, Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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художественного 
содержания); 
- умение использовать 
основные теоретические 
понятия, связанные с 
сюжетом (композиция, 
завязка, кульминация, 
развязка: пролог, эпилог и 
др.). 
- определять тему и 
основную мысль 
произведения; 
- владеть различными 
видами пересказа; 
- характеризовать героев-

персонажей, давать их 
сравнительные 
характеристики; 
- определять родо-

жанровую специфику 
художественного 
произведения; 
- выразительно читать с 
листа и наизусть 
произведения/фрагменты 

произведений 
художественной 
литературы, передавая 
личное отношение к 
произведению 

содержания); 
- владеть различными 
видами пересказа; 
- пересказывать сюжет; 
выявлять особенности 
композиции, основной 
конфликт; 
- оценивать систему 
персонажей; 
- выразительно читать с 
листа и наизусть 
произведения/фрагменты 

произведений 
художественной 
литературы, передавая 
личное отношение к 
произведению 

композиции, основной 
конфликт, вычленять 
фабулу; 
- выделять в 
произведениях элементы 
художественной формы и 
обнаруживать связи 
между ними; 
- представлять 
развернутый устный или 
письменный ответ на 
поставленные вопросы (в 
каждом классе – на своем 
уровне); вести учебные 
дискуссии; 
- выразительно читать с 
листа и наизусть 
произведения/фрагменты 

произведений 
художественной 
литературы, передавая 
личное отношение к 
произведению 

понимание особой роли 
исторического 
комментария и др.). 
- выявлять особенности 
языка и стиля писателя; 
- анализировать 
литературные 
произведения разных 
жанров; 
- представлять 
развернутый устный или 
письменный ответ на 
поставленные вопросы (в 
каждом классе – на своем 
уровне); вести учебные 
дискуссии; 
- выразительно читать с 
листа и наизусть 
произведения/фрагменты 

произведений 
художественной 
литературы, передавая 
личное отношение к 
произведению 

композиция, герои и все 
особенности 
художественного мира, 
характеризующего 
произведение). 
- выявлять особенности 
языка и стиля писателя; 
- определять родо-

жанровую специфику 
художественного 
произведения; 
- анализировать 
литературные 
произведения разных 
жанров; 
- представлять 
развернутый устный или 
письменный ответ на 
поставленные вопросы (в 
каждом классе – на своем 
уровне); вести учебные 
дискуссии; 

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

I уровень 
сформированности 

читательской культуры 

Виды деятельности Типы диагностических заданий 

5-6 класс акцентно-смысловое чтение;  
воспроизведение элементов содержания 

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  
 определите, какие события в произведении Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00

827857e2-bf89-48fb-8375-836d6be31524
 Страница 30 из 267



32 

произведения в устной и письменной форме 
(изложение, действие по заданному алгоритму 
с инструкцией); формулировка вопросов; 
составление системы вопросов и ответы на них 
(устные, письменные).  

являются центральными; 
 определите, где и когда происходят описываемые 

события; 
 опишите, каким вам представляется герой 

произведения, прокомментируйте слова героя;  
 выделите в тексте наиболее непонятные 

(загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  
 ответьте на поставленный учителем/автором 

учебника вопрос;  
 определите, выделите, найдите, перечислите 

признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  
II уровень 

сформированности 
читательской культуры 

Виды деятельности Типы диагностических заданий 

7 – 8 класс словообразовательные цепочки; устное и 
письменное выполнение аналитических 
процедур с использованием теоретических 
понятий (нахождение элементов текста; 
наблюдение, описание, сопоставление и 
сравнение выделенных единиц; объяснение 
функций каждого из элементов; установление 
связи между ними; создание комментария на 
основе сплошного и хронологически 
последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших 
прозаических произведений – рассказов, 
новелл) или поэпизодного; проведение 
целостного и межтекстового анализа). 

 выделите, определите, найдите, перечислите 
признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного 
текста проявляют позицию его автора; 

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

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по 
предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и 
различия (как в одном тексте, так и между разными 
произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте 
его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему 
теоретико-литературному понятию. 

III уровень 

9 класс 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет 
интерпретировать художественный смысл 
произведения, то есть отвечать на вопросы: 
«Почему (с какой целью?) произведение 
построено так, а не иначе? Какой 
художественный эффект дало именно такое 

 выделите, определите, найдите, перечислите 
признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной 
детали, приема и т.п.; 

 определите позицию автора и способы ее 
выражения; Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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построение, какой вывод на основе именно 
такого построения мы можем сделать о 
тематике, проблематике и авторской позиции в 
данном конкретном произведении?». 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент 
произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия 
произведения;  

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у 
литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  
 напишите рецензию на произведение, не 

изучавшееся на уроках литературы. 

1.2.5.3. Иностранный язык (немецкий язык) 
 

Изучение предметной области «Иностранный язык» должно обеспечить: 
- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку 

как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 
- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; 
- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны отражать: 
- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

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

- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в 

том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго иностранного языка (немецкого языка), к использованию иностранного языка 
как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях." 
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Предметные результаты 5-9 классы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Говорение 

- начинает, 
ведёт/поддерживает и 
заканчивает различные 
виды диалогов в 
стандартных ситуациях 
общения, соблюдая 
нормы речевого 
этикета, при 
необходимости 
переспрашивая, 
уточняя;  
Объем диалога –3 

реплики со стороны 
каждого учащегося. 
Продолжительность 
диалога – до1 мин. 
- расспрашивает 
собеседника и отвечает 
на его вопросы, 
высказывая свое 
мнение, просьбу, 
отвечает на 
предложение 
собеседника 
согласием/отказом в 
пределах изученной 
тематики и усвоенного 
лексико-

грамматического 
материала;  
- рассказывает о себе, 

- начинает, 
ведёт/поддерживает и 
заканчивает различные 
виды диалогов в 
стандартных ситуациях 
общения, соблюдая 
нормы речевого 
этикета, при 
необходимости 
переспрашивая, 
уточняя;  
Объем диалога – 3-4 

реплики со стороны 
каждого учащегося. 
Продолжительность 
диалога – 1-2 мин. 
- расспрашивает 
собеседника и отвечает 
на его вопросы, 
высказывая свое 
мнение, просьбу, 
отвечает на 
предложение 
собеседника 
согласием/отказом в 
пределах изученной 
тематики и усвоенного 
лексико-

грамматического 
материала;  
- рассказывает о себе, 

- начинает, 
ведёт/поддерживает и 
заканчивает различные 
виды диалогов в 
стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы 
речевого этикета, при 
необходимости 
переспрашивая, уточняя;  
Объем диалога – 3-4 

реплики со стороны 
каждого учащегося. 
Продолжительность 
диалога –2 - 2,5 мин. 
- расспрашивает 
собеседника и отвечает на 
его вопросы, высказывая 
свое мнение, просьбу, 
отвечает на предложение 
собеседника 
согласием/отказом в 
пределах изученной 
тематики и усвоенного 
лексико-грамматического 
материала; 
- рассказывает о себе, 
своей семье, друзьях, 
своих интересах и планах 
на будущее; 
- сообщает краткие 
сведения о своем 

- начинает, 
ведёт/поддерживает и 
заканчивает различные 
виды диалогов в 
стандартных ситуациях 
общения, соблюдая 
нормы речевого этикета, 
при необходимости 
переспрашивая, уточняя;  
Объем диалога – 4–5 

реплик со стороны 
каждого учащегося. 
Продолжительность 
диалога – 2,5–3 мин. 
- расспрашивает 
собеседника и отвечает на 
его вопросы, высказывая 
свое мнение, просьбу, 
отвечает на предложение 
собеседника 
согласием/отказом в 
пределах изученной 
тематики и усвоенного 
лексико-грамматического 
материала; 
- рассказывает о себе, 
своей семье, друзьях, 
своих интересах и планах 
на будущее; 
- сообщает краткие 
сведения о своем 

- начинает, ведёт/поддерживает и 
заканчивает различные виды 
диалогов в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы 
речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, 
уточняя;  
Объем диалога – 4–5 реплик  со 
стороны каждого учащегося. 
Продолжительность диалога – 2,5–
3 мин. 
- расспрашивает собеседника и 
отвечает на его вопросы, 
высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечает на предложение 
собеседника согласием/отказом в 
пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-

грамматического материала; 
- рассказывает о себе, своей семье, 
друзьях, своих интересах и планах 
на будущее; 
- сообщает краткие сведения о 
своем городе/селе, о своей стране 
и странах изучаемого языка; 
- описывает события/явления, 
передавать основное содержание, 
основную мысль 
прочитанного/услышанного, 
выражает свое отношение к 
прочитанному/услышанному, даёт Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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своей семье, друзьях, 
своих интересах; 
- сообщает краткие 
сведения о своем 
городе/селе, о своей 
стране;  
- описывает 
события/явления, 

передавать основное 
содержание, основную 
мысль 
прочитанного/услышан
ного, даёт краткую 
характеристику 
персонажей; 
 Объем 
монологического 
высказывания – 8 фраз  

своей семье, друзьях, 
своих интересах и 
планах на будущее; 
- сообщает краткие 
сведения о своем 
городе/селе, о своей 
стране и странах 
изучаемого языка; 
- описывает 
события/явления, 
передавать основное 
содержание, основную 
мысль 
прочитанного/услышан
ного, выражает свое 
отношение к 
прочитанному/услышан
ному, даёт краткую 
характеристику 
персонажей; 
Объем монологи-

ческого высказывания – 

8–9 фраз 

городе/селе, о своей 
стране и странах 
изучаемого языка; 
- описывает 
события/явления, 
передавать основное 
содержание, основную 
мысль прочитанно-

го/услышанного, 
выражает свое отношение 
к 
прочитанному/услышанно
му, даёт краткую 
характеристику 
персонажей; 
Объем монологического 
высказывания – 9–10 фраз 
Продолжительность 
монолога – 1 мин. 

городе/селе, о своей 
стране и странах 
изучаемого языка; 
- описывает 
события/явления, 
передавать основное 
содержание, основную 
мысль 
прочитанного/услышанно
го, выражает свое 
отношение к 
прочитанному/услышанн
ому, даёт краткую 
характеристику 
персонажей; 
Объем монологического 
высказывания – 10-11 

фраз. Продолжительность 
монолога – 1 - 1,5 мин. 

краткую характеристику 
персонажей; 
Объем монологического 
высказывания – 11– 12 фраз. 
Продолжительность монолога – 

1,5– 2 мин. 

Аудирование 

- воспринимает на слух 
понимает речь учителя, 
одноклассников; 
- воспринимает на слух 
и понимает основное 
содержание несложных 
аутентичных аудио-

текстов, относящихся к 
разным 
коммуникативным 
типам речи 
(сообщение/рассказ);  
- воспринимает на слух 

- воспринимает на слух 
понимает речь учителя, 
одноклассников; 
- воспринимает на слух 
и понимает основное 
содержание несложных 
аутентичных аудио-

текстов, относящихся к 
разным 
коммуникативным 
типам речи 
(сообщение/рассказ); 
- воспринимает на слух 

- воспринимает на слух и 
полностью понимает речь 
учителя, одноклассников; 
- воспринимает на слух и 
понимает основное 
содержание несложных 
аутентичных аудио- и 
видеотекстов, 
относящихся к разным 
коммуникативным типам 
речи 
(сообщение/рассказ/интер
вью); 

- воспринимает на слух и 
полностью понимает речь 
учителя, одноклассников; 
- воспринимает на слух и 
понимает основное 
содержание несложных 
аутентичных аудио- и 
видеотекстов, 
относящихся к разным 
коммуникативным типам 
речи (сообщение 

/рассказ/интервью); 
- воспринимает на слух и 

- воспринимает на слух и 
полностью понимает речь учителя, 
одноклассников; 
- воспринимает на слух и 
понимает основное содержание 
несложных аутентичных аудио- и 
видеотекстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам 
речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 
- воспринимает на слух и 
выборочно понимает с опорой на 
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и выборочно понимает 
с опорой на языковую 
догадку краткие 
несложные тексты; 

и выборочно понимает 
с опорой на языковую 
догадку краткие 
несложные а аудио- и 
видеотексты, выделяя 
значимую/нужную 
информацию; 

- воспринимает на слух и 
выборочно понимает  
краткие несложные 
аутентичные аудио- и 
видеотексты, выделяя 
значимую/нужную 
информацию; 

выборочно понимает с 
опорой на языковую 
догадку краткие 
несложные аутентичные 
прагматические аудио- и 
видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необх
одимую информацию; 

несложные аутентичные 
прагматические аудио- и 
видеотексты, выделяя 
значимую/нужную/необходимую 
информацию; 

Чтение 

- читает аутентичные 
тексты 
преимущественно с 
пониманием основного 
содержания; 
- читает несложные 
аутентичные тексты 
разных жанров и стилей 
с полным  пониманием 
и с использованием 
различных приемов 
смысловой переработки 
текста (языковой 
догадки), а также 
справочных 
материалов;  
- выражает свое 
мнение; 
- читает аутентичные 
тексты с выборочным 
пониманием 
/интересующей 
информации; 

- читает аутентичные 
тексты 
преимущественно с 
пониманием основного 
содержания;  
- читает несложные 
аутентичные тексты 
разных жанров и стилей 
с полным и точным 
пониманием и с 
использованием 
различных приемов 
смысловой переработки 
текста (языковой 
догадки), а также 
справочных 
материалов;  
- оценивает 
полученную 
информацию; 
- читает аутентичные 
тексты с выборочным 
пониманием 
значимой/интересующе
й информации; 

- читает аутентичные 
тексты разных жанров 
преимущественно с 
пониманием основного 
содержания; 
- читает несложные 
аутентичные тексты 
разных жанров и стилей с 
полным и точным 
пониманием и с 
использованием 
различных приемов 
смысловой переработки 
текста (языковой догадки, 
выборочного перевода), а 
также справочных 
материалов;  
- оценивает полученную 
информацию, выражает 
свое мнение; 
- читает аутентичные 
тексты с выборочным 
пониманием 
значимой/интересующей 
информации; 

- читает аутентичные 
тексты разных жанров и 
стилей преимущественно 
с пониманием основного 
содержания; 
- читает несложные 
аутентичные тексты 
разных жанров и стилей с 
полным и точным 
пониманием и с 
использованием 
различных приемов 
смысловой переработки 
текста (языковой догадки, 
выборочного перевода), а 
также справочных 
материалов;  
- оценивает полученную 
информацию, выражает 
свое мнение; 
- читает аутентичные 
тексты с выборочным 
пониманием 
значимой/нужной/интере
сующей информации;  

- читает аутентичные тексты 
разных жанров и стилей 
преимущественно с пониманием 
основного содержания; 
- читает несложные аутентичные 
тексты разных жанров и стилей с 
полным и точным пониманием и с 
использованием различных 
приемов смысловой переработки 
текста (языковой догадки, 
выборочного перевода), а также 
справочных материалов;  
- оценивает полученную 
информацию, выражает свое 
мнение; 
- читает аутентичные тексты с 
выборочным пониманием 
значимой/нужной/интересующей 
информации; 

Письмо 

- пишет поздравления, 
личные письма с 

- заполняет анкеты; 
- пишет поздравления, 

- заполняет анкеты и 
формуляры;  

- заполняет анкеты и 
формуляры;  

- заполняет анкеты и формуляры;  
- пишет поздравления, личные Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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опорой на образец; 
- составляет план, 
тезисы устного или 
письменного 
сообщения; кр 

личные письма с 
опорой на образец; 
- составляет план, 
тезисы устного или 
письменного 
сообщения; 

- пишет поздравления, 

личные письма с опорой 
на образец с 
употреблением формул 
речевого этикета;  
- составляет план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения; кратко 
излагает результаты 
проектной деятельности 

- пишет поздравления, 
личные письма с опорой 
на образец с 
употреблением формул 
речевого этикета, 
принятых в 
стране/странах 
изучаемого языка; 
- составляет план, тезисы 
устного или письменного 
сообщения; кратко 
излагает результаты 
проектной деятельности 

письма с опорой на образец с 
употреблением формул речевого 
этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка; 
- составляет план, тезисы устного 
или письменного сообщения; 
кратко излагает результаты 
проектной деятельности. 

Орфография 

- применяет правила 
чтения и орфографии.  

- применяет правила 
чтения и орфографии на 
основе изучаемого 
лексико-

грамматического 
материала.  

- применяет правила 
чтения и орфографии на 
основе изучаемого 
лексико-грамматического 
материала.  

- применяет правила 
чтения и орфографии на 
основе изучаемого 
лексико-грамматического 
материала.  

- применяет правила чтения и 
орфографии на основе изучаемого 
лексико-грамматического 
материала.  

Фонетическая сторона речи 

- произносит и 
различает на слух все 
звуки изучаемого 
иностранного языка в 
потоке речи, соблюдая 
ударения,  
 

- произносит и 
различает на слух все 
звуки изучаемого 
иностранного языка в 
потоке речи, соблюдая 
ударения и интонацию 
в словах,  
- использует ритмико-

интонационные навыки 
произношения 
нескольких типов 
предложений; 

- произносит и различает 
на слух все звуки 
изучаемого иностранного 
языка в потоке речи, 
соблюдая ударения и 
интонацию в словах и 
фразах,  
- использует ритмико-

интонационные навыки 
произношения нескольких 
типов предложений 

- произносит и различает 
на слух все звуки 
изучаемого иностранного 
языка в потоке речи, 
соблюдая ударения и 
интонацию в словах и 
фразах,  
- использует ритмико-

интонационные навыки 
произношения различных 
типов предложений 

- произносит и различает на слух 
все звуки изучаемого 
иностранного языка в потоке речи, 
соблюдая ударения и интонацию в 
словах и фразах,  
- использует ритмико-

интонационные навыки 
произношения различных типов 
предложений 

Лексическая сторона речи 

- владеет лексическими 
единицами, 

- владеет лексическими 
единицами, 

- владеет лексическими 
единицами, 

- владеет лексическими 
единицами, 

- владеет лексическими 
единицами, обслуживающими Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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обслуживающими 
новые темы, проблемы 
и ситуации общения в 
пределах тематики 
основной школы, в 
объеме 700 единиц 
(включая 500, 
усвоенных в начальной 
школе). Лексические 
единицы включают 
устойчивые 
словосочетания, 
оценочную лексику, 
реплики-клише 
речевого этикета, 
отражающие культуру 

стран изучаемого 
языка. 

обслуживающими 
новые темы, проблемы 
и ситуации общения в 
пределах тематики 
основной школы, в 
объеме 900 единиц 
(включая 500, 
усвоенных в начальной 
школе). Лексические 
единицы включают 
устойчивые 
словосочетания, 
оценочную лексику, 
реплики-клише 
речевого этикета, 
отражающие культуру 
стран изучаемого языка.  
 

обслуживающими новые 
темы, проблемы и 
ситуации общения в 
пределах тематики 
основной школы, в объеме 
1000 единиц (включая 
500, усвоенных в 
начальной школе). 
Лексические единицы 
включают устойчивые 
словосочетания, 
оценочную лексику, 
реплики-клише речевого 
этикета, отражающие 
культуру стран 
изучаемого языка. 
  

обслуживающими новые 
темы, проблемы и 
ситуации общения в 
пределах тематики 
основной школы, в 
объеме 1100 единиц 
(включая 500, усвоенных 
в начальной школе). 
Лексические единицы 
включают устойчивые 
словосочетания, 
оценочную лексику, 
реплики-клише речевого 
этикета, отражающие 
культуру стран 
изучаемого языка. 
 

новые темы, проблемы и ситуации 
общения в пределах тематики 
основной школы, в объеме 1200 
единиц (включая 500, усвоенных в 
начальной школе). Лексические 
единицы включают устойчивые 
словосочетания, оценочную 
лексику, реплики-клише речевого 
этикета, отражающие культуру 
стран изучаемого языка.  
 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 

Выпускник получит возможность научиться 

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

• распознавать и употреблять в речи: 
– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 
форме); 

– распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом  

– сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

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

• распознавать сложноподчинённые предложения с 
придаточными: времени с союзами; цели; условия; 
определительными; 

• распознавать в речи предложения с различными 
конструкциями; 

• распознавать в речи условные предложения 
нереального характера; 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах 
действительного залога; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного 
залога; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 
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– имена существительные в единственном и множественном числе, 
образованные по правилу и исключения; 

– имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым 
артиклем; 

– личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 
относительные, вопросительные местоимения; 

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени, образованные по правилу и исключения, а также 
наречия, выражающие количество; 

– количественные и порядковые числительные; 
– глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога; 
– глаголы в с формах страдательного залога; 
–различные грамматические средства для выражения будущего времени; 

–условные предложения реального характера; 
– модальные глаголы. 

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 необходимой основы миропонимания и 
познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 
истории; 

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

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и современности; 

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

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных 
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию; 
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 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять исторические 
знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

История Древнего мира (5 класс) 

• определять место исторических событий во времени, объяснять 
смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, 
век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о 
расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 
Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 
местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 
людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о 
событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 
  а) форм государственного устройства древних обществ (с 
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. 

• давать характеристику общественного строя древних 
государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических 
источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 
среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и 
культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития Российского государства; соотносить 
хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 
территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

• 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 Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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государств в Средние века, о направлениях крупнейших 
передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 
средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 
материальной и художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  
  а) экономических и социальных отношений, политического строя на 

Руси и в других государствах;  
  б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 
мире; 

• 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. 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси 
и других стран, объяснять, в чем заключаются их 
художественные достоинства и значение. 

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

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

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

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

• применять знания по истории России и своего края в 
Новое время при составлении описаний 
исторических и культурных памятников своего 
города, края и т.д. Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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• 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. 

1.2.5.5. Обществознание 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Человек. Деятельность человека 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке 
для характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 
особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 
характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 
мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 
группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 
 выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения 
межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

 выполнять несложные практические задания, 
основанные на ситуациях, связанных с деятельностью 
человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и 
общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых 
потребностей, на примерах показывать опасность 
удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 
здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного 
анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и 
негативного воздействия группы на человека, делать 
выводы. 
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 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. 

 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 

 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 

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

 оценивать социальную значимость здорового 
образа жизни. 
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особенности; 
 раскрывать сущность процесса социализации личности; 
 объяснять причины отклоняющегося поведения; 
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Сфера духовной культуры 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 
характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
 характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства; 
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
 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. 

 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 

 объяснять роль политики в жизни общества; 
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать 

их примерами; 
 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

 осознавать значение гражданской активности и 
патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических 
событий и процессов и делать обоснованные выводы. 
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 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. 

Гражданин и государство 

 характеризовать государственное устройство Российской 
Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их 
полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной 
власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 
 называть и иллюстрировать примерами основные права и 

свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 
 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 аргументированно обосновывать влияние 
происходящих в обществе изменений на положение России в 
мире; 

 использовать знания и умения для формирования 
способности уважать права других людей, выполнять свои 
обязанности гражданина РФ. 

 

Основы российского законодательства 

 характеризовать систему российского законодательства; 
 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 
 характеризовать гражданские правоотношения; 
 раскрывать смысл права на труд; 
 объяснять роль трудового договора; 
 разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях; 
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; 
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за 

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

 оценивать сущность и значение правопорядка и 
законности, собственный возможный вклад в их 
становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в 
обществе правовыми способами и средствами. 
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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. 

Экономика 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
 различать основных участников экономической деятельности: 

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

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
 характеризовать основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 
систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 
анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной 
экономики; анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 
 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

 анализировать с опорой на полученные знания 
несложную экономическую информацию, получаемую из 
неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на 
ситуациях, связанных с описанием состояния российской 
экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций 
экономических знаний сложившиеся практики и модели 
поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания 
познавательные задачи, отражающие типичные ситуации 
в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для 
определения экономически рационального поведения и 
порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, 
оптимально распределять свои материальные и трудовые 
ресурсы, составлять семейный бюджет. 
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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. 

1.2.5.6. География 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Выпускник научится: 
1. осознание роли 
географии в познании 
окружающего мира: 
– объяснять роль 
различных источников 
географической 
информации.  
2. освоение системы 
географических знаний о 
природе, населении, 
хозяйстве мира: 

– объяснять 
географические следствия 
формы, размеров и 
движения Земли; 
– формулировать 
природные и 

1. осознание роли 
географии в познании 
окружающего мира: 
– объяснять роль 
различных источников 
географической 
информации. 
2. освоение системы 
географических знаний о 
природе, населении, 
хозяйстве мира: 

– объяснять 
географические следствия 
формы, размеров и 
движения Земли; 
– объяснять воздействие 
Солнца и Луны на мир 

1. осознание роли 
географии в познании 
окружающего мира: 
– объяснять результаты 
выдающихся 
географических открытий 
и путешествий. 
2. освоение системы 
географических знаний о 
природе, населении, 
хозяйстве мира: 

– составлять 
характеристику процессов 
и явлений, характерных 
для каждой геосферы и 
географической оболочки; 
– выявлять взаимосвязь 

1. осознание роли 
географии в познании 
окружающего мира: 
– объяснять основные 
географические 
закономерности 
взаимодействия общества 
и природы; 
– объяснять роль 
географической науки в 
решении проблем 
гармоничного 
социоприродного 
развития. 
2. освоение системы 
географических знаний о 
природе, населении, 

1. осознание роли 
географии в познании 
окружающего мира: 
– объяснять основные 
географические 
закономерности 
взаимодействия общества 
и природы; 
– объяснять сущность 
происходящих в России 
социально-экономических 
преобразований; 
– аргументировать 
необходимость перехода 
на модель устойчивого 
развития; 
– объяснять типичные Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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антропогенные причины 
изменения окружающей 
среды; 
– выделять, описывать и 
объяснять существенные 
признаки географических 
объектов и явлений. 
3. использование 
географических умений: 
– находить в различных 
источниках и 
анализировать 
географическую 
информацию; 
– составлять описания 
различных 
географических объектов 
на основе анализа 
разнообразных 
источников 
географической 
информации; 
– применять приборы и 
инструменты для 
определения 
количественных и 
качественных 
характеристик 
компонентов природы. 
4. использование карт как 
моделей: 
– определять на карте 
местоположение 
географических объектов. 
5. понимание смысла 
собственной 
действительности: 

– определять роль 

живой и неживой 
природы; 
– выделять, описывать и 
объяснять существенные 
признаки географических 
объектов и явлений; 
– определять 
географические процессы 
и явления в геосферах, 
взаимосвязи между ними, 
их изменения в результате 
деятельности человека; 
– различать типы земной 
коры; выявлять 
зависимость рельефа от 
воздействия внутренних и 
внешних сил; 
– выявлять главные 
причины различий в 
нагревании земной 
поверхности; 
– выделять причины 
стихийных явлений в 
геосферах. 
3. использование 
географических умений: 
– находить в различных 
источниках и 
анализировать 
географическую 
информацию; 
– составлять описания 
различных 
географических объектов 
на основе анализа 
разнообразных 
источников 
географической 

компонентов геосферы и 
их изменения; 
– объяснять проявление в 
природе Земли 
географической 
зональности и высотной 
поясности; 
– определять 
географические 
особенности природы 
материков, океанов и 
отдельных стран; 
– устанавливать связь 
между географическим 
положением, природными 
условиями, ресурсами и 
хозяйством отдельных 
регионов и стран; 
– выделять природные и 
антропогенные причины 
возникновения 
геоэкологических 
проблем на глобальном, 
региональном и 
локальном уровнях. 
3. использование 
географических умений: 
– анализировать и 
оценивать информацию 
географии народов Земли; 
– находить и 
анализировать в 
различных источниках 
информацию, 
необходимую для 
объяснения 
географических явлений, 
хозяйственный потенциал 

хозяйстве мира: 

– выявлять зависимость 
размещения населения и 
его хозяйственной 
деятельности от 
природных условий 
территории; 
– определять причины и 
следствия 
геоэкологических 
проблем; 
– приводить примеры 
закономерностей 
размещения населения, 
городов; 
– оценивать особенности 
географического 
положения, природно-

ресурсного потенциала, 
демографической 
ситуации, степени 
урбанизации.  
3. использование 
географических умений: 
– анализировать и 
объяснять сущность 
географических 
процессов и явлений; 
– прогнозировать 
изменения: в природе, в 
численности и составе 
населения; 
– составлять 
рекомендации по 
решению географических 
проблем. 
4. использование карт как 
моделей: 

черты и специфику 
природно-хозяйственных 
систем и географических 
районов. 
2. освоение системы 
географических знаний о 
природе, населении, 
хозяйстве мира: 

– определять причины и 
следствия 
геоэкологических 
проблем; 
– приводить примеры 
закономерностей 
размещения отраслей, 
центров производства; 
– оценивать особенности 
развития экономики по 
отраслям и районам, роль 
России в мире. 
3. использование 
географических умений: 
– прогнозировать 
особенности развития 
географических систем; 
– прогнозировать 
изменения в географии 
деятельности; 
– составлять 
рекомендации по 
решению географических 
проблем, характеристики 
отдельных компонентов 
географических систем. 
-  использование карт как 
моделей: 
– пользоваться 
различными источниками Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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результатов выдающихся 
географических 
открытий; 
– использовать 

географические знания 
для осуществления мер по 
сохранению природы и 
защите людей от 
стихийных природных и 
техногенных явлений; 
– приводить примеры 
использования и охраны 
природных ресурсов, 
адаптации человека к 
условиям окружающей 
среды 

информации; 
– применять приборы и 
инструменты для 
определения 
количественных и 
качественных 
характеристик 
компонентов природы. 
4. использование карт как 
моделей: 
– определять на карте 
местоположение 
географических объектов. 
5. понимание смысла 
собственной 
действительности: 
– формулировать своё 
отношение к природным и 
антропогенным причинам 
изменения окружающей 
среды; 
– использовать 
географические знания 
для осуществления мер по 
сохранению природы и 
защите людей от 
стихийных природных и 
техногенных явлений; 
– приводить примеры 
использования и охраны 
природных ресурсов, 
адаптации человека к 
условиям окружающей 
среды. 
 

и экологические 
проблемы на разных 
материках и в океанах.  
4. использование карт как 
моделей: 
– различать карты по 
содержанию, масштабу, 
способам 
картографического 
изображения; 
– выделять, описывать и 
объяснять по картам 
признаки географических 
объектов и явлений на 
материках, в океанах и 
различных странах. 
5. понимание смысла 
собственной 
действительности: 

– использовать 
географические знания 

для осуществления мер по 
сохранению природы и 
защите людей от 
стихийных природных и 
техногенных явлений; 
– приводить примеры 
использования и охраны 
природных ресурсов, 
адаптации человека к 
условиям окружающей 
среды, её влияния на 
особенности культуры 
народов; районов разной 
специализации 
хозяйственной 
деятельности крупнейших 
регионов и отдельных 

– пользоваться 
различными источниками 
географической 
информации: 
картографическими, 
статистическими и др.; 
– определять по картам 
местоположение 
географических объектов. 
5. понимание смысла 
собственной 
действительности: 

– формулировать своё 
отношение к культурному 
и природному наследию; 
– выражать своё 
отношение к идее 
устойчивого развития 
России, рациональному 
природопользованию, 
качеству жизни 
населения, деятельности 
экономических структур, 
национальным проектам и 
государственной 
региональной политике 

географической 
информации: 
картографическими, 
статистическими и др.; 
– определять по картам 
местоположение 
географических объектов. 
5. понимание смысла 
собственной 
действительности: 

– формулировать своё 
отношение к культурному 
и природному наследию; 
– выражать своё 
отношение к идее 
устойчивого развития 
России, рациональному 
природопользованию, 
качеству жизни 
населения, деятельности 
экономических структур, 
национальным проектам и 
государственной 
региональной политике.  
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стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 
 моделировать географические объекты и явления; 
 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 
 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде; 
 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 
 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации; 
 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 
 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

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

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 
 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 
 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 
 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; Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.5.7. Математика 

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 становления математической науки; 
понимание роли информационных процессов в современном мире; 
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 
В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, 

получают представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при 
решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 
получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" должны отражать: 
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: 
осознание роли математики в развитии России и мира; 
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов; 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
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 вычислительных результатов в задаче, исследование 

полученного решения задачи; 
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношения 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 выполнении вычислений; Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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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 преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 
использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

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

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 
решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и 

неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 
определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; 
нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, 

промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 
построение графика линейной и квадратичной функций; 
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов; 
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 
оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 
выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов; 
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 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 перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 
оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; 
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 
статистических характеристик, использовать понимание 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 решения 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 расчетах: 
распознавание верных и неверных высказываний; 
оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 
использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 
решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 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: 
владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 
владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений предметов, контурных изображений 

геометрических фигур и т.п.; 
умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные приспособления для рельефного 

черчения; 
владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране ПК, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 
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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". 

Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования 
на базовом уровне) 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

- Знать таблицу сложения и 
вычитания однозначных чисел. 
- Знать таблицу умножения и 
деления однозначных чисел.  
- выполнять арифметические 
действия с натуральными 
числами.  
- Знать правила порядка 
выполнения действий в 
числовых выражениях. 
- читать, записывать и 
сравнивать числа в пределах 
1000 000.  

- решать текстовые задачи 
арифметическим способом. 
- читать и записывать 
многозначные натуральные 
числа.  
- сравнивать натуральные 
числа.  
- выполнять сложение 
натуральных чисел.  

- выполнять вычитание 
натуральных чисел. 
- вычислять числовые 
выражения. 
- выполнять умножение 
натуральных чисел.  

- выполнять действия с 
натуральными числами.  
- выполнять действия с 
обыкновенными (с 
одинаковыми 
знаменателями) и 
десятичными дробями.  
- выполнять действия с 
десятичными дробями.  
- выполнять разложение 
числа на множители 

- применять основное 
свойство дроби.  
- сокращать дроби.  
- приводить дроби к 
наименьшему общему 
знаменателю. 
- сравнивать дроби. 
- выполнять сложение и 
вычитание дробей с 
разными знаменателями. 
- выполнять сложение и 
вычитание смешанных 
чисел. 
- выполнять умножение и 
деление дробей.  
- находить часть от целого и 
целое по его части. 

- осуществлять в 
выражениях и 
формулах числовые 
подстановки и 
выполнять 
соответствующие 
вычисления. 
- решать уравнения с 
одним неизвестным, 
сводящиеся к 
линейным.  
- выполнять основные 
действия со степенями 
с натуральными 
показателями.  
- выполнять основные 
действия с 
многочленами.  
- выполнять 
разложение 
многочленов на 
множители.  
- Знать формулы 
сокращенного 
умножения.  
- выполнять основные 
действия с 
алгебраическими 

- решать линейные 
неравенства с одной 
переменной и их 
системы.  
- решать системы 
линейных неравенств.  
- округлять целые числа 
и десятичные дроби.  
- находить приближения 
чисел с недостатком и с 
избытком.  
- применять свойства 
арифметических 
квадратных корней для 
вычисления значений и 
простейших 
преобразований 
числовых выражений, 
содержащих квадратные 
корни.  
- решать квадратные 
уравнения и 
рациональные 
уравнения, уравнения, 
сводящиеся к ним, 
несложные нелинейные 
системы. 
- решать несложные 

- выполнять устно 
арифметические 
действия: сложение и 
вычитание двузначных 
чисел и десятичных 
дробей с двумя знаками, 
умножение 
однозначных чисел, 
арифметические 
операции с 
обыкновенными 
дробями с однозначным 
знаменателем и 
числителем; 
- переходить от одной 
формы записи чисел к 
другой, представлять 
десятичную дробь в 
виде обыкновенной и в 
простейших случаях 
обыкновенную в виде 
десятичной, проценты 
— в виде дроби и дробь 
– в виде процентов; 
записывать большие и 
малые числа с 
использованием целых 
степеней десятки; 
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- выполнять деление 
натуральных чисел. 
- выполнять деление 
натуральных чисел с остатком. 
- Знать порядок выполнения 
действий при нахождении 
значений выражений. 
- Иметь представление об 
измерении геометрических 
величин на примере 
вычисления площадей и 
объемов, об единицах 
измерения. 
- выполнять сложение и 
вычитание обыкновенных  
дробей с одинаковыми 
знаменателями. 
- сравнивать обыкновенные 
дроби с одинаковыми 
знаменателями. 
-читать и записывать 
десятичные дроби. 
-сравнивать десятичные дроби. 
- округлять десятичные дроби. 
- выполнять сложение и 
вычитание десятичных дробей. 
- выполнять умножение и 
деление десятичных дробей. 
-Усвоить понятие среднего 
арифметического нескольких 
чисел. 
- пользоваться основными 
единицами измерения углов. 
- решать простейшие задачи на 
проценты. 
- измерять углы и строить их по 
заданной градусной мере. 
- читать таблицы и диаграммы. 

- вычислять несложные 
дробные выражения. 
- Усвоить основное 
свойство пропорции. 
- решать несложные задачи 
с помощью пропорций. 
- Познакомиться с 
понятиями и формулами 
длины окружности и 
площади круга. 
- изображать 
положительные и 
отрицательные числа на 
координатной прямой. 
- Уяснить понятие модуля 
числа. 
- сравнивать числа. 
- выполнять сложение и 
вычитание положительных 
и отрицательных чисел. 
- выполнять умножение и 
деление положительных и 
отрицательных чисел. 
- выполнять 
арифметические действия с 
рациональными числами.   
- решать линейные 
уравнений и уравнения, 
сводящиеся к ним. 
- выполнять простейшие 
преобразования выражений 
при решении уравнений. 
- распознавать 
параллельные и 
перпендикулярные прямые, 
различать их взаимное 
расположение. 
- определять координаты 

дробями. 
- строить график 
линейной функции. 
- решать системы двух 
линейных уравнений.  
- решать текстовые 
задачи 
алгебраическим 
методом. 
- использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для выполнения 
расчетов по 
формулам, 
составления формул, 
выражающих 
зависимости между 
реальными 
величинами.  
- Понимать, что 
уравнения – это 
математический 
аппарат решения 
разнообразных задач 
из математики, 
смежных областей 
знаний, практики. 
- выполнять действия 
со степенями с 
натуральными 
показателями.  
- выполнять основные 
действия с 
многочленами.  

нелинейные системы 
уравнений.  
- решать несложные 
текстовые задачи с 
помощью уравнений.  
- определять свойства 
квадратичной функции 
по ее графику. 
- решать квадратные 
неравенства.  
- Знать как 
используются 
неравенства; примеры 
их применения для 
решения 
математических и 
практических задач. 
- решать простейшие 
уравнения и неравенства 
с модулем 

- Использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности и 
повседневной жизни для 
выполнения расчетов по 
формулам, составления 
формул, выражающих 
зависимости между 
реальными величинами. 
- представление о 
иррациональных и 
действительных числах. 
- Понимать, что 
уравнения – это 
математический аппарат 
решения разнообразных 
задач из математики, 

- выполнять 
арифметические 
действия с 
рациональными 
числами, сравнивать 
рациональные и 
действительные числа; 
находить в несложных 
случаях значения 
степеней с целыми 
показателями и корней; 
находить значения 
числовых выражений; 
- округлять целые числа 
и десятичные дроби, 
находить приближения 
чисел с недостатком и с 
избытком, выполнять 
оценку числовых 
выражений; 
- пользоваться 
основными единицами 
длины, массы, времени, 
скорости, площади, 
объема; выражать более 
крупные единицы через 
более мелкие и 
наоборот; 
- решать текстовые 
задачи, включая задачи, 
связанные с 
отношением и с 
пропорциональностью 
величин, дробями и 
процентами;  
- составлять буквенные 
выражения и формулы 
по условиям задач; Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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- составлять таблицы и 
диаграммы. 
- выполнять арифметические 
действия с обыкновенными 
дробями.  
- выполнять арифметические 
действия с десятичными 
дробями. 
- решать текстовые задачи .  
- выполнять измерения 
геометрических величин и 
находить их длину, площадь, 
объем.  
- измерять и строить углы. 
- решать простые задачи на 
проценты. 
- решать уравнения на основе 
зависимости между 
компонентами действий. 

точки плоскости. 
- строить точки с 
заданными координатами.  
- выполнять 
арифметические действия с 

рациональными числами. 
- решать линейные 
уравнений и уравнения, 
сводящиеся к ним. 
- решать текстовые задачи с 
помощью пропорций и 
процентов. 
- решать несложные 
текстовые задачи с 
помощью уравнений. 
- определять координаты 
точки плоскости. 
- строить точки с 
заданными координатами.  

- выполнять 
комбинированные 
упражнения на 
действия с 
алгебраическими 
дробями. 
- Понимать, что 
функция – это 
математическая 
модель, позволяющая 
описывать и изучать 
разнообразные 
зависимости между 
реальными 
величинами. 
- использовать 
приобретенные знания 
и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для интерпретации 
графиков реальных 
зависимостей между 
величинами. 
- решать системы двух 
линейных уравнений.  
- решать текстовые 
задачи с помощью 
систем уравнений. 

смежных областей 
знаний, практики.  
- решать квадратные 
уравнения , системы 
уравнений, содержащие 
нелинейные уравнения.  
- применять квадратные 
уравнения при решении 
задач. 
- Понимать, что 
функция – это 
математическая модель, 
позволяющая описывать 
и изучать разнообразные 
зависимости между 
реальными величинами.  
- Знать свойства 
квадратичной функции.  
- строить график 
квадратичной функции.  
- интерпретировать в 
несложных случаях 
графики реальных 
зависимостей между 
величинами, отвечая на 
поставленные вопросы. 
- решать неравенства 
методом интервалов 

осуществлять в 
выражениях и формулах 
числовые подстановки и 
выполнять 
соответствующие 
вычисления, 
осуществлять 
подстановку одного 
выражения в другое; 
выражать из формул 
одну переменную через 
остальные; 
- выполнять основные 
действия со степенями с 
целыми показателями, с 
многочленами и с 
алгебраическими 
дробями; выполнять 
разложение 
многочленов на 
множители; выполнять 
тождественные 
преобразования 
рациональных 
выражений; 
- применять свойства 
арифметических 
квадратных корней для 
вычисления значений и 
преобразований 
числовых выражений, 
содержащих квадратные 
корни; 
- решать линейные, 
квадратные уравнения и 
рациональные 
уравнения, сводящиеся 
к ним, системы двух Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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линейных уравнений и 
несложные нелинейные 
системы; 
- решать линейные и 
квадратные неравенства 
с одной переменной и 
их системы,  
- решать текстовые 
задачи алгебраическим 
методом, 
интерпретировать 
полученный результат, 
проводить отбор 
решений, исходя из 
формулировки задачи; 
- изображать числа 
точками на 
координатной прямой; 
- определять 
координаты точки 
плоскости, строить 
точки с заданными 
координатами; 
изображать множество 
решений линейного 
неравенства;  
- распознавать 
арифметические и 
геометрические 
прогрессии; решать 
задачи с применением 
формулы общего члена 
и суммы нескольких 
первых членов;  
- находить значения 
функции, заданной 
формулой, таблицей, 
графиком по ее Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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аргументу; находить 
значение аргумента по 
значению функции, 
заданной графиком или 
таблицей; 
- распознавать 
геометрические фигуры, 
различать их взаимное 
расположение;  
- изображать 
геометрические фигуры; 
выполнять чертежи по 
условию задач;  
- распознавать на 
чертежах, моделях и в 
окружающей 
обстановке основные 
пространственные тела, 
изображать их; 
- строить сечения и 
развертки 
пространственных тел;  
- проводить операции 
над векторами, 
вычислять длину и 
координаты вектора, 
угол между векторами; 
- вычислять значения 
геометрических величин 
(длин, углов, площадей, 
объемов); в том числе: 
для углов от 0 до 180  

- определять значения 
тригонометрических 
функций по заданным 
значениям углов;  
- находить значения 
тригонометрических Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
827857e2-bf89-48fb-8375-836d6be31524

 Страница 57 из 267



59 

функций по значению 
одной из них, находить 
стороны, углы и 
площади треугольников, 
длины ломаных, дуг 
окружности, площадей 
основных 
геометрических фигур и 
фигур, составленных из 
них; 
- решать 
геометрические задачи, 
опираясь на изученные 
свойства фигур и 
отношений между ними, 
применяя 
дополнительные 
построения, 
алгебраический и 
тригонометрический 
аппарат, соображения 
симметрии; 
- решать простейшие 
планиметрические 
задачи в пространстве; 
- проводить несложные 
доказательства, 
получать простейшие 
следствия из известных 
или ранее полученных 
утверждений,  
- извлекать 
информацию, 
представленную в 
таблицах, на 
диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, 
строить диаграммы и Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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графики; 
- вычислять средние 
значения результатов 
измерений; 
- находить частоту 
события, используя 
собственные 
наблюдения и готовые 
статистические данные; 

Выпускник получит возможность научиться (для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 
углублённом уровнях) 

5-6 классах 7-9 классах 

на базовом уровне 
В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: на базовом уровне 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

- Оперировать понятиями: 
множество, характеристики 
множества, элемент множества, 
пустое, конечное и бесконечное 
множество, подмножество, 
принадлежность,  
- определять принадлежность 
элемента множеству, 
объединению и пересечению 
множеств;  
- задавать множество с помощью 
перечисления элементов, 
словесного описания 

- распознавать логически 
некорректные высказывания;  
- строить цепочки 
умозаключений на основе 
использования правил логики 

- Оперировать понятиями: 
определение, теорема, аксиома, 
множество, характеристики 
множества, элемент множества, 
пустое, конечное и бесконечное 
множество, подмножество, 
принадлежность, включение, 
равенство множеств; 
- изображать множества и 
отношение множеств с помощью 
кругов Эйлера; 
- определять принадлежность 
элемента множеству, объединению 
и пересечению множеств;  
- задавать множество с помощью 
перечисления элементов, 
словесного описания; 
- оперировать понятиями: 
высказывание, истинность и 
ложность высказывания, отрицание 
высказываний, операции над 
высказываниями: и, или, не, 

- строить цепочки 
умозаключений на основе 
использования правил логики; 
- использовать множества, 
операции с множествами, их 
графическое представление для 
описания реальных процессов и 
явлений 
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условные высказывания 
(импликации); 
-строить высказывания, отрицания 
высказываний. 

- 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; 
- обосновывать алгоритмы 
выполнения действий; 
использовать признаки 
делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 
11, суммы и произведения чисел 
при выполнении вычислений и 
решении задач, обосновывать 
признаки делимости; 
-оперировать понятием модуль 
числа, геометрическая 
интерпретация модуля числа. 

 - 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 приёмов 
рациональных вычислений; 
- выполнять округление 
рациональных чисел с заданной 
точностью; 
сравнивать рациональные и 
иррациональные числа; 
- представлять рациональное число 
в виде десятичной дроби 

- 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 

- Оперировать понятиями: 
равенство, числовое равенство, 
уравнение, корень уравнения, 
решение уравнения, числовое 
неравенство 

 - Оперировать понятиями: 
уравнение, неравенство, корень 
уравнения, решение неравенства, 
равносильные уравнения, область 
определения уравнения 
(неравенства, системы уравнений 
или неравенств); 
- решать линейные уравнения и 
уравнения, сводимые к линейным с 

- 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 Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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помощью тождественных 
преобразований; 
- решать квадратные уравнения и 
уравнения, сводимые к квадратным 
с помощью тождественных 
преобразований; 
- решать дробно-линейные 
уравнения; 
решать простейшие 
иррациональные уравнения вида 

 f x a ,    f x g x ; 

- решать уравнения вида n
x a ; 

- решать уравнения способом 
разложения на множители и замены 
переменной; 
- использовать метод интервалов 
для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 
- решать несложные квадратные 
уравнения с параметром; 
- решать несложные уравнения в 
целых числах. 

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 

- Оперировать понятиями: 
столбчатые и круговые 
диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое,  
извлекать, информацию, 
представленную в таблицах, на 
диаграммах; 

составлять таблицы, строить 
диаграммы на основе данных. 

 

- извлекать, интерпретировать 
и преобразовывать 

информацию, представленную 
в таблицах и на диаграммах, 
отражающую свойства и 
характеристики реальных 
процессов и явлений 

 

- Оперировать понятиями: 
функциональная зависимость, 
функция, график функции, способы 
задания функции, аргумент и 
значение функции, область 
определения и множество значений 
функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, 
монотонность функции, 
чётность/нечётность функции;  
- строить графики линейной, 
квадратичной функций, обратной 
пропорциональности, функции 
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вида: k
y a

x b
 


, y x , 3y x , 

y x ; 

на примере квадратичной функции, 
- составлять уравнения прямой по 
заданным условиям: проходящей 
через две точки с заданными 
координатами, проходящей через 
данную точку и параллельной 
данной прямой; 
- исследовать функцию по её 
графику; 
- находить множество значений, 
нули, промежутки 
знакопостоянства, монотонности 
квадратичной функции; 
- оперировать понятиями: 
последовательность, 
арифметическая прогрессия, 
геометрическая прогрессия; 
- решать задачи на арифметическую 
и геометрическую прогрессию. 

- Решать простые и сложные 
задачи разных типов, а также 
задачи повышенной трудности; 
- использовать разные краткие 
записи как модели текстов 
сложных задач для построения 
поисковой схемы и решения 
задач; 
- Знать и применять оба способа 
поиска решения задач (от 
требования к условию и от 
условия к требованию); 
- выделять этапы решения задачи 
и содержание каждого этапа; 
- интерпретировать 

- конструировать новые 
ситуации с учётом этих 
характеристик, в частности, 
при решении задач на 
концентрации, учитывать 
плотность вещества; 
- решать и конструировать 
задачи на основе рассмотрения 
реальных ситуаций, в которых 
не требуется точный 
вычислительный результат; 
- решать задачи на движение 
по реке, рассматривая разные 
системы отсчета 

 

- 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 

- конструировать новые 
ситуации с учётом этих 
характеристик, в частности, при 
решении задач на концентрации, 
учитывать плотность вещества; 
- решать и конструировать 
задачи на основе рассмотрения 
реальных ситуаций, в которых 
не требуется точный 
вычислительный результат; 
- решать задачи на движение по 
реке, рассматривая разные 
системы отсчета 
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вычислительные результаты в 
задаче, исследовать полученное 
решение задачи; 
- анализировать всевозможные 
ситуации взаимного 
расположения двух объектов и 
изменение их характеристик при 
совместном движении (скорость, 
время, расстояние) при решении 
задач на движение двух объектов 
как в одном, так и в 
противоположных направлениях; 
- 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. 

к требованию); 
- 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 
характеристик при совместном 
движении (скорость, время, 
расстояние) при решении задач на 
движение двух объектов как в 
одном, так и в противоположных 
направлениях; 
- исследовать всевозможные 
ситуации при решении задач на 
движение по реке, рассматривать 
разные системы отсчёта; 
- решать разнообразные задачи «на 
части»,  
- решать задачи на проценты, в том 
числе, сложные проценты с 
обоснованием, используя разные 
способы; Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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- решать логические задачи 
разными способами, в том числе, с 
двумя блоками и с тремя блоками 
данных с помощью таблиц; 
- решать задачи по комбинаторике и 
теории вероятностей на основе 
использования изученных методов 
и обосновывать решение; 
- решать несложные задачи по 
математической статистике; 
- овладеть основными методами 
решения сюжетных задач: 
арифметический, алгебраический, 
перебор вариантов, геометрический, 
графический, применять их в новых 
по сравнению с изученными 
ситуациях. 

- Оперировать понятиями фигура, 
точка, отрезок, прямая, луч, 
ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник и четырёхугольник, 
прямоугольник и квадрат, 
окружность и круг,  
прямоугольный параллелепипед, 
куб, призма, шар, пирамида, 
цилиндр, конус;  
- извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, 
представленную на чертежах 

- изображать изучаемые фигуры 
от руки и с помощью линейки, 
циркуля, компьютерных 
инструментов. 

 - 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 
четырёхугольников). 

- использовать свойства 
геометрических фигур для 
решения задач практического 
характера и задач из смежных 
дисциплин 

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

- вычислять расстояния на 
местности в стандартных 
ситуациях, площади участков 

- Оперировать понятиями: 
равенство фигур, равные фигуры, 
равенство треугольников, 

- использовать отношения для 
решения задач, возникающих в 
реальной жизни Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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измерений длин и углов; 
вычислять площади 
прямоугольников, квадратов, 
объёмы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов. 

прямоугольной формы, объёмы 
комнат; 
- выполнять простейшие 
построения на местности, 
необходимые в реальной 
жизни;  
- оценивать размеры реальных 
объектов окружающего мира 

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. 

Характеризовать вклад 
выдающихся математиков в 
развитие математики и иных 
научных областей 

 Характеризовать вклад 
выдающихся математиков в 
развитие математики и иных 
научных областей; 
понимать роль математики в 
развитии России 

 

  - Используя изученные методы, 
проводить доказательство, 
выполнять опровержение; 
- Выбирать изученные методы и их 
комбинации для решения 
математических задач; 
использовать математические 
знания для описания 
закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях 
искусства; 
- применять простейшие 
программные средства и 
электронно-коммуникационные 
системы при решении 
математических задач. 

- проводить вычисления на 
местности; 
- применять формулы при 
вычислениях в смежных 
учебных предметах, в 
окружающей действительности 

  - Изображать геометрические 
фигуры по текстовому и 
символьному описанию; 
- свободно оперировать 

- выполнять простейшие 
построения на местности, 
необходимые в реальной жизни;  
- оценивать размеры реальных Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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чертёжными инструментами в 
несложных случаях,  
выполнять построения 
треугольников, -применять 
отдельные методы построений 
циркулем и линейкой и проводить 
простейшие исследования числа 
решений; 
- изображать типовые плоские 
фигуры и объемные тела с 
помощью простейших 
компьютерных инструментов. 

объектов окружающего мира 

  - Оперировать понятием движения 
и преобразования подобия, владеть 
приёмами построения фигур с 
использованием движений и 
преобразований подобия, 
применять полученные знания и 
опыт построений в смежных 
предметах и в реальных ситуациях 
окружающего мира;  
- строить фигуру, подобную данной, 
пользоваться свойствами подобия 
для обоснования свойств фигур; 
- применять свойства движений для 
проведения простейших 
обоснований свойств фигур. 

- применять свойства движений 
и применять подобие для 
построений и вычислений  

  - 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 

- использовать понятия векторов 
и координат для решения задач 
по физике, географии и другим 
учебным предметам 
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простейших случаях угол между 
векторами,  
- выполнять разложение вектора на 
составляющие,  
- применять полученные знания в 
физике,  
- пользоваться формулой 
вычисления расстояния между 
точками по известным 
координатам, 
- применять векторы и координаты 
для решения геометрических задач 
на вычисление длин, углов. 

1.2.5.8. Информатика  

Раздел Выпускник научится: Выпускник получит возможность: 

Введение. Информация и 
информационные процессы 

 различать содержание основных понятий 
предмета: информатика, информация, 
информационный процесс, 
информационная система, 
информационная модель и др; 

 различать виды информации по 
способам её восприятия человеком и по 
способам её представления на 
материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности 
протекания информационных процессов 
в системах различной природы;  

 приводить примеры информационных 
процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и 

передачей данных – в живой природе и 

технике; 

 классифицировать средства ИКТ в 
соответствии с кругом выполняемых 
задач; 

 осознано подходить к выбору ИКТ – 

средств для своих учебных и иных целей; 
 узнать о физических ограничениях 
на значения характеристик компьютера. 
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 узнает о  назначении основных 

компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней 

энергонезависимой памяти, устройств 
ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 
 определять качественные и 

количественные характеристики 
компонентов компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития 
компьютеров; о том как можно улучшить 
характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с 
помощью суперкомпьютеров. 

Математические основы информатики 
 

 описывать размер двоичных текстов, 

используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, 

описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты 

по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными 

с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи 

данных по каналу связи, пропускная 

способность канала связи); 

 определять минимальную длину 

кодового слова по заданным алфавиту 
кодируемого текста и кодовому алфавиту 

(для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); 
 определять длину кодовой 
последовательности по длине исходного 
текста и кодовой таблице равномерного кода; 

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

натуральное число из десятичной записи в 

 познакомиться с примерами 

математических моделей и использования 
компьютеров при их анализе; понять 

сходства и различия между 
математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической 

моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

 узнать о том, что любые 

дискретные данные можно описать, 

используя алфавит, содержащий только два 

символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как 
информация (данные) представляется в 
современных компьютерах и 
робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами 

использования графов, деревьев и списков 
при описании реальных объектов и 
процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок 
измерений и вычислений на выполнение 
алгоритмов управления реальными Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; 

складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения 
составленные с помощью операций «и», 

«или», «не» и скобок, определять истинность 
такого составного высказывания, если 
известны значения истинности входящих в 
него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в 

множествах, полученных из двух или трех 
базовых множеств с помощью операций 
объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, 

связанную с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути), деревьями (корень, 

лист, высота дерева) и списками (первый 

элемент, последний элемент, предыдущий 
элемент, следующий элемент; вставка, 

удаление и замена элемента); 

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

термина «матрица смежности» не 

обязательно); 
 познакомиться с двоичным кодированием 
текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы 
графического представления числовой 
информации, (графики, диаграммы). 

объектами (на примере учебных автономных 
роботов); 
 узнать о наличии кодов, которые 

исправляют ошибки искажения, 
возникающие при передаче информации. 
 

Алгоритмы и элементы 

программирования 
 

 составлять алгоритмы для решения 
учебных задач различных типов ; 
 выражать алгоритм решения задачи 
различными способами (словесным, 
графическим, в том числе и в виде блок-

схемы,  с помощью формальных языков и 

 познакомиться с использованием в 

программах строковых величин и с 
операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения 
задач, возникающих в процессе учебы и вне 
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др.); 
 определять наиболее оптимальный 
способ выражения алгоритма для решения 
конкретных задач (словесный, графический, с 
помощью формальных языков); 
 определять результат выполнения 
заданного алгоритма или его фрагмента; 
 использовать термины 
«исполнитель», «алгоритм», «программа», а 
также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

 выполнять без использования 
компьютера («вручную») несложные 
алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык 

программирования с использованием 
основных управляющих конструкций 
последовательного программирования 
(линейная программа, ветвление, повторение, 
вспомогательные алгоритмы); 
 составлять несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа 
числовых и текстовых данных с 

использованием основных управляющих 
конструкций последовательного 
программирования и записывать их в виде 

программ на выбранном языке 
программирования; выполнять эти 

программы на компьютере; 

 использовать величины 
(переменные) различных типов, табличные 
величины (массивы), а также выражения, 

составленные из этих величин; использовать 

оператор присваивания; 

 анализировать предложенный 

 познакомиться с задачами 
обработки данных и алгоритмами их 
решения; 

 познакомиться с понятием 
«управление», с примерами того, как 
компьютер управляет различными 

системами (роботы, летательные и 
космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели 

и др.); 

 познакомиться с учебной средой 
составления программ управления 
автономными роботами и разобрать 
примеры алгоритмов управления, 
разработанными в этой среде. 
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алгоритм, например, определять какие 
результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, 

операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке 

программирования арифметические и 
логические выражения и вычислять их 

значения. 

Использование программных систем и 

сервисов 

 

 классифицировать файлы по типу и 
иным параметрам; 
 выполнять основные операции с 
файлами (создавать, сохранять, 
редактировать, удалять, архивировать, 
«распаковывать» архивные файлы); 
 разбираться в иерархической 
структуре файловой системы; 
 осуществлять поиск файлов 
средствами операционной системы; 
 использовать динамические 
(электронные) таблицы, в том числе формулы 

с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации, 

выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; 

построение диаграмм (круговой и 
столбчатой); 

 использовать табличные 

(реляционные) базы данных, выполнять отбор 
строк таблицы, удовлетворяющих 

определенному условию; 

 анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса документов в 
Интернете; 

 проводить поиск информации в сети 
Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 
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Выпускник овладеет (как результат 
применения программных систем и 
интернет-сервисов в данном курсе и во 

всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; 

знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными 

видами программных систем и интернет-

сервисов (файловые менеджеры, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, 

поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

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

д.); 

 приемами безопасной организации 
своего личного пространства данных с 

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

 основами соблюдения норм 

информационной этики и права; 

 познакомится с программными 
средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным 

аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении 
аудио-визуальных данных. 
 

 узнать о данных от датчиков, 
например, датчиков роботизированных 
устройств; 

 практиковаться в использовании 
основных видов прикладного программного 
обеспечения (редакторы текстов, 

электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами 
использования математического 
моделирования в современном мире; 

 познакомиться с принципами 
функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с 

методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой 

вопроса о том, насколько достоверна 
полученная информация, подкреплена ли она 

доказательствами подлинности (пример: 

наличие электронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к 

оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере 
информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные 

стандарты; 

 узнать о структуре современных 
компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и 
тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами 

использования ИКТ в современном мире; 
 получить представления о 

роботизированных устройствах и их 
использовании на производстве и в научных 
исследованиях. 
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1.2.5.9. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – важного 
ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы 
механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских 
задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и 
движения материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 
интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 
решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, 
проводить естественно- научные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с 
предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Литература» и др.  
С ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения 
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. 
Брайля." 

 Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

  соблюдать правила безопасности и охраны труда при 
работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: 
физическое тело, физическое явление, физическая 
величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при 
помощи физических методов; анализировать отдельные 

этапы проведения исследований и интерпретировать 

 осознавать ценность научных 
исследований, роль физики в расширении 
представлений об окружающем мире и ее 
вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения 
физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов; Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00

827857e2-bf89-48fb-8375-836d6be31524
 Страница 73 из 267



75 

результаты наблюдений и опытов; 
 ставить опыты по исследованию физических явлений 

или физических свойств тел без использования прямых 
измерений; при этом формулировать проблему/задачу 
учебного эксперимента; собирать установку из 
предложенного оборудования; проводить опыт и 
формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических 
явлений измерительные приборы используются лишь как 
датчики измерения физических величин. Записи показаний 
прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной 
информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: 
время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, 
атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 
сила тока, радиационный фон (с использованием 
дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 
измерения и использовать простейшие методы оценки 
погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна 
обеспечивать овладение прямыми измерениями всех 
перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических 
величин с использованием прямых измерений: при этом 
конструировать установку, фиксировать результаты 
полученной зависимости физических величин в виде 
таблиц и графиков, делать выводы по результатам 
исследования; 

 проводить косвенные измерения физических 
величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной 
инструкции, вычислять значение величины и 
анализировать полученные результаты с учетом заданной 
точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного 

 сравнивать точность измерения 
физических величин по величине их 
относительной погрешности при проведении 
прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные 
измерения и исследования физических 
величин с использованием различных 
способов измерения физических величин, 
выбирать средства измерения с учетом 
необходимой точности измерений, 
обосновывать выбор способа измерения, 
адекватного поставленной задаче, проводить 
оценку достоверности полученных 
результатов; 

 воспринимать информацию физического 
содержания в научно-популярной литературе 
и средствах массовой информации, 
критически оценивать полученную 
информацию, анализируя ее содержание и 
данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и 
устные сообщения о физических явлениях на 
основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории 
сверстников. 
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характера, узнавать в них проявление изученных 
физических явлений или закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и 
технических устройств, условия их безопасного 
использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу о физических явлениях, 
справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Механические явления 

 

 распознавать механические явления и объяснять на 
основе имеющихся знаний основные свойства или условия 
протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 
движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение, относительность механического движения, 
свободное падение тел, равномерное движение по 
окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 
движение, передача давления твердыми телами, 
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 
равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 
вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 
движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические 
явления, используя физические величины: путь, 
перемещение, скорость, ускорение, период обращения, 
масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 
упругости, сила трения), давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД при 
совершении работы с использованием простого механизма, 
сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 
длина волны и скорость ее распространения; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами, вычислять значение физической 
величины; 

 использовать знания о механических 
явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей 
среде; приводить примеры практического 
использования физических знаний о 
механических явлениях и физических законах; 
примеры использования возобновляемых 
источников энергии; экологических 
последствий исследования космического 
пространств; 

 различать границы применимости 
физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон 
сохранения механической энергии, закон 
сохранения импульса, закон всемирного 
тяготения) и ограниченность использования 
частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной 
задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний по 
механике с использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов оценки. 
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 анализировать свойства тел, механические явления и 
процессы, используя физические законы: закон сохранения 
энергии, закон всемирного тяготения, принцип 
суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 
I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 
различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;  

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

 решать задачи, используя физические законы (закон 
сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 
суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 
Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 
(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила 
трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 
период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 
распространения): на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты и оценивать реальность 
полученного значения физической величины.  

Тепловые явления  распознавать тепловые явления и объяснять на базе 
имеющихся знаний основные свойства или условия 
протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел 
при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, 
малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое 
равновесие, испарение, конденсация, плавление, 
кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 
способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 
излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 
энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

 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, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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конденсации пара, зависимость температуры кипения от 
давления; 

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

 анализировать свойства тел, тепловые явления и 
процессы, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и закон 
сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических 
моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования 
физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в 
тепловых процессах и формулы, связывающие физические 
величины (количество теплоты, температура, удельная 
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного действия 
теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты и оценивать реальность 
полученного значения физической величины. 

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

 находить адекватную предложенной 
задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний о 
тепловых явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при 
помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные 
явления 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять 
на основе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

 использовать знания об 
электромагнитных явлениях в повседневной 
жизни для обеспечения безопасности при 
обращении с приборами и техническими Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 
магнитов, электромагнитная индукция, действие 
магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 
заряженную частицу, действие электрического поля на 
заряженную частицу, электромагнитные волны, 
прямолинейное распространение света, отражение и 
преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с 
последовательным и параллельным соединением 
элементов, различая условные обозначения элементов 
электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, 
реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения 
изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и 
электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное 
сопротивление вещества, работа электрического поля, 
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 
линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 
частота света; при описании верно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные 
явления и процессы, используя физические законы: закон 
сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 
цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования 
физических знаний о электромагнитных явлениях 

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

устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде; приводить примеры 
влияния электромагнитных излучений на 
живые организмы; 

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

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

 находить адекватную предложенной 
задаче физическую модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний об 
электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при 
помощи методов оценки. 
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прямолинейного распространения света, закон отражения 
света, закон преломления света) и формулы, связывающие 
физические величины (сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное 
сопротивление вещества, работа электрического поля, 
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила 
линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 
частота света, формулы расчета электрического 
сопротивления при последовательном и параллельном 
соединении проводников): на основе анализа условия 
задачи записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты и оценивать реальность 
полученного значения физической величины. 

Квантовые явления  распознавать квантовые явления и объяснять на 
основе имеющихся знаний основные свойства или условия 
протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 
линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя 
физические величины: массовое число, зарядовое число, 
период полураспада, энергия фотонов; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения; находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами, вычислять значение физической 
величины; 

 анализировать квантовые явления, используя 
физические законы и постулаты: закон сохранения 
энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 
сохранения массового числа, закономерности излучения и 
поглощения света атомом, при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели 
атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и 

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

 соотносить энергию связи атомных 
ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния 
радиоактивных излучений на живые 
организмы; понимать принцип действия 
дозиметра и различать условия его 
использования; 

 понимать экологические проблемы, 
возникающие при использовании атомных 
электростанций, и пути решения этих 
проблем, перспективы использования 
управляемого термоядерного синтеза. 
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практического использования радиоактивности, ядерных и 
термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Элементы астрономии 

 
 указывать названия планет Солнечной системы; 

различать основные признаки суточного вращения 
звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 
относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и 
геоцентрической системами мира; 

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

 различать основные характеристики 
звезд (размер, цвет, температура) 
соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении 
Солнечной системы. 

1.2.5.10. Биология 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

- роль в природе 
различных групп 
организмов; 
– объяснять роль 
живых организмов в 
круговороте веществ 
экосистемы. 
– приводить примеры 
приспособлений 
организмов к среде 
обитания и объяснять 
их значение; 
– находить черты, 
свидетельствующие об 
усложнении живых 
организмов по 
сравнению с предками, 
и давать им 
объяснение; 
– объяснять 
приспособления на 
разных стадиях 

- объяснять роль 
растений в 
сообществах и их 
взаимное влияние друг 
на друга; 
– приводить примеры 
приспособлений 
цветковых растений к 
среде обитания и 
объяснять их 
значение; 
– находить черты, 
свидетельствующие об 
усложнении живых 
организмов по 
сравнению с предками, 
и давать им 
объяснение; 
– объяснять 
приспособления на 
разных стадиях 
жизненных циклов. 

- определять роль в природе 
изученных групп животных. 
– приводить примеры 
приспособлений животных к 
среде обитания и объяснять 
их значение; 
– находить черты, 
свидетельствующие об 
усложнении животных по 
сравнению с предками, и 
давать им объяснение; 
– объяснять приспособления 
на разных стадиях 
жизненных циклов. 
– объяснять значение 
животных в жизни и 
хозяйстве человека; 
– приводить примеры и 
характеризовать важных для 
жизни и хозяйства человека 
животных (обитателей 
жилищ, паразитов, 

- характеризовать 
элементарные сведения об 
эмбриональном и 
постэмбриональном развитии 
человека. 
– объяснять некоторые 
наблюдаемые процессы, 
проходящие в собственном 
организме; 
– объяснять, почему 
физический труд и спорт 
благотворно влияют на 
организм; 
– использовать в быту 
элементарные знания основ 
психологии, чтобы уметь 
эффективно общаться (о 
человеческих темпераментах, 
эмоциях, их биологическом 
источнике и социальном 
смысле). 
– выделять основные 

- объяснять роль 
биоразнообразия в 
поддержании биосферного 
круговорота веществ. 
- характеризовать 
индивидуальное развитие 
организма (онтогенез), 
образование половых 
клеток, оплодотворение и 
важнейшие этапы онтогенеза 
многоклеточных; 
- объяснять природу 
устойчивости нормального 
онтогенеза; 
- использовать знания по 
экологии для оптимальной 
организации борьбы с 
инфекционными 
заболеваниями, вредителями 
домашнего и приусадебного 
хозяйства;  
- пользоваться знаниями по Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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жизненных циклов. 
– объяснять значение 
живых организмов в 
жизни и хозяйстве 
человека. 
– перечислять 

отличительные 
свойства живого; 
– различать (по 
таблице) основные 
группы живых 
организмов (бактерии: 
безъядерные, ядерные: 
грибы, растения, 
животные) и основные 
группы растений 
(водоросли, мхи, 
хвощи, плауны, 
папоротники, 
голосеменные и 
цветковые); 
– определять основные 
органы растений 
(части клетки); 
– объяснять строение 
и жизнедеятельность 
изученных групп 
живых организмов 
(бактерии, грибы, 
водоросли, мхи, 
хвощи, плауны, 
папоротники, 
голосеменные и 
цветковые); 
– понимать смысл 
биологических 
терминов; 
– характеризовать 

– объяснять значение 
цветковых растений в 
жизни и хозяйстве 
человека: называть 
важнейшие 
культурные и 
лекарственные 
растения своей 
местности. 
– различать цветковые 
растения, 
однодольные и 
двудольные, 
приводить примеры 
растений  изученных 
семейств цветковых 
растений (максимум – 

называть характерные 
признаки цветковых 
растений изученных 
семейств); 
– определять основные 
органы растений (лист, 
стебель, цветок, 
корень); 
– объяснять строение 
и жизнедеятельность 
цветкового растения; 
– понимать смысл 
биологических 
терминов; 
– проводить 
биологические опыты 
и эксперименты и 
объяснять их 
результаты. 
– соблюдать и 
объяснять правила 

переносчиков болезней, 
насекомых-опылителей, 
общественных и 
кровососущих насекомых, 
промысловых рыб, 
охотничье-промысловых 
птиц и зверей, домашних 
животных и пр.) на примере 
своей местности, объяснять 
их значение. 
– различать (по таблице) 
основные группы животных 
(простейшие, типы 
кишечнополостных, 
плоских, круглых и 
кольчатых червей, 
моллюсков, членистоногих 
(в т.ч. классы ракообразных, 
насекомых, пауков), 
хордовых (в т.ч. классы рыб, 
земноводных, 
пресмыкающихся, птиц и 
млекопитающих);  
– объяснять строение и 
жизнедеятельность 
изученных групп животных 
(простейшие, 
кишечнополостные, 
плоские, круглые и 
кольчатые черви,  моллюски, 
членистоногие (в т.ч. 
ракообразные, насекомые, 
пауки), хордовые (в т.ч. 
рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы и 
млекопитающие); 
– характеризовать основные 
экологические группы 

функции организма (питание, 
дыхание, выделение, 
транспорт веществ, 
раздражимость, рост, 
развитие, размножение) и 
объяснять их роль в его 
жизнедеятельности; 
– характеризовать 
особенности строения и 
жизнедеятельности клетки; 
– объяснять биологический 
смысл разделения органов и 
функций; 
– характеризовать, как 
кровеносная, нервная и 
эндокринная системы 
органов выполняют 
координирующую функцию в 
организме; 
– объяснять, какова роль 
опорно-двигательной 
системы в обеспечении 
функций передвижения и 
поддержания функций 
других систем органов; 
– характеризовать, как 
покровы поддерживают 
постоянство внутренней 
среды организма; 
– объяснять, какова роль 
основных функций организма 
(питание, дыхание, 
выделение) в обеспечении 
нормальной 
жизнедеятельности; 
– характеризовать 
внутреннюю среду организма 
и способы поддержания ее 

генетике и селекции для 
сохранения породной 
чистоты домашних 
животных (собак, кошек, 
аквариумных рыб, кур и 
др.); 
- соблюдать профилактику 
наследственных болезней; 
- использовать знания по 
теории эволюции для 
оптимальной организации 
борьбы с инфекционными 
заболеваниями, вредителями 
домашнего и приусадебного 
хозяйства. 
-характеризовать основные 
уровни организации живого; 
-понимать роль регуляции в 
обеспечении 
жизнедеятельности и 
эволюции живых систем; 
-перечислять основные 
положения клеточной 
теории; 
-характеризовать основные 
структурные элементы 
клетки, их функции и роль в 
жизнедеятельности целого 
организма, особенности 
строения клеток разных 
царств живых организмов; 
-уметь пользоваться 
микроскопом, готовить и 
рассматривать простейшие 
микропрепараты; 
-объяснять основные 
физиологические функции 
человека и биологический Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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методы биологической 
науки (наблюдение, 
сравнение, 
эксперимент, 
измерение) и их роль в 
познании живой 
природы; 
– проводить 
биологические опыты 
и эксперименты и 
объяснять их 
результаты; 
пользоваться 
увеличительными 
приборами и иметь 
элементарные навыки 
приготовления и 
изучения препаратов. 
– использовать знания 
биологии при 
соблюдении правил 
повседневной 
гигиены; 
– различать съедобные 
и ядовитые грибы и 
растения своей 
местности. 

поведения в природе. 
– различать съедобные 
и ядовитые цветковые 
растения своей 
местности. 

изученных групп животных; 
– понимать смысл 
биологических терминов; 
– различать важнейшие 
отряды насекомых и 
млекопитающих; 
– проводить наблюдения за 
жизнедеятельностью 
животных, биологические 
опыты и эксперименты и 
объяснять их результаты. 
– соблюдать и объяснять 
правила поведения в 
природе;  
– характеризовать способы 
рационального 
использования ресурсов 
животных на примере своего 
региона. 
– использовать знания 
биологии при соблюдении 
правил повседневной 
гигиены; 
– осуществлять личную 
профилактику заболеваний, 
вызываемых 
паразитическими 
животными. 

постоянства (гомеостаза); 
– объяснять, как человек 
узнает о том, что происходит 
в окружающем мире, и какую 
роль в этом играет высшая 
нервная деятельность и 
органы чувств; 
– характеризовать 
особенности строения и 
функции репродуктивной 
системы; 
– объяснять биологический 
смысл размножения и 
причины естественной 
смерти; 
– объяснять важнейшие 
психические функции 
человека, чтобы понимать 
себя и окружающих 
(соотношение 
физиологических и 
психологических основ в 
природе человека и т.п.); 
-понимать, к каким 
последствиям приводит 
нарушение важнейших 
функций организма 
(нарушение обмена веществ, 
координации функций); 
- выявлять причины 
нарушения осанки и развития 
плоскостопия; 
- оказывать первую помощь 
при травмах; 
- применять свои знания для 
составления режима дня, 
труда и отдыха, правил 
рационального питания, 

смысл их регуляции; 
–различать основные 
факторы среды и 
характеризовать 
закономерности их влияния 
на организмы в разных 
средах обитания; 
-пользоваться понятиями об 
экологической нише и 
жизненной форме, 
биоценозе, экосистеме, 
биогеоценозе и 
биогеохимическом 
круговороте, продуцентах, 
консументах и редуцентах, 
пищевой пирамиде, 
пищевых цепях; 
-классифицировать живые 
организмы по их ролям в 
круговороте веществ, 
выделять цепи питания в 
экосистемах; 
- приводить примеры 
изменчивости и 
наследственности у растений 
и животных и объяснять 
причину этого явления; 
- характеризовать природу 
наследственных болезней; 
- характеризовать 
происхождение и основные 
этапы эволюции жизни; 
- объяснять место человека 
среди животных и 
экологические предпосылки 
происхождения человека; 
- характеризовать 
экологические проблемы, Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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поведения, гигиены; 
- называть симптомы 
некоторых распространенных 
болезней; 
- объяснять вред курения и 
употребления алкоголя, 
наркотиков. 

стоящие перед 
человечеством; 
- объяснять и доказывать 
необходимость бережного 
отношения к живым 
организмам. 
– применять биологические 
знания для организации и 
планирования собственного 
здорового образа жизни и 
деятельности, благополучия 
своей семьи и 
благоприятной среды 
обитания человечества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  
 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  
 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, 
справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая 
умения формулировать задачи,  

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, 
справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, 
справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 
 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

1.2.5.11. Химия 

Ученик научится 

8 класс 9 класс 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 
вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую 
систему химии; 

 называть химические элементы; 
 определять валентность атома элемента в соединениях; 
 определять тип химических реакций; 
 называть признаки и условия протекания химических реакций; 
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
 составлять уравнения химических реакций; 
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
 характеризовать физические и химические свойства воды; 
 раскрывать смысл понятия «раствор»; 
 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
 характеризовать физические и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
 составлять формулы неорганических соединений изученных 

классов; 
 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
 проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

изученных классов неорганических веществ; 
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической 

системе Д.И. Менделеева; 
 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) 

на основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, 
измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 
выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, 
постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 
 определять состав веществ по их формулам; 
 называть признаки и условия протекания химических 

реакций; 
 протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта; 
 составлять формулы бинарных соединений; 
 составлять уравнения химических реакций; 
 соблюдать правила безопасной работы при проведении 

опытов; 
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле 
соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по 
количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых 
веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: 
кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый 

газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 
свойствами металлов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 
периодической системы Д.И. Менделеева; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению 

химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды 

на организм человека; 
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых 
представителей органических веществ с кислородом, водородом, 
металлами, основаниями, галогенами. 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
 классифицировать химические реакции по различным признакам; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами неметаллов; 
 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», 

«молярный объем»; 
 приготовлять растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 
 называть соединения изученных классов неорганических 

веществ; 
 определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 
 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора; 
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 
 объяснять закономерности изменения строения атомов, 

свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 
 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 
 характеризовать зависимость физических свойств веществ от 

типа кристаллической решетки; 
 определять вид химической связи в неорганических 

соединениях; 
 изображать схемы строения молекул веществ, образованных 

разными видами химических связей; 
 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», 

«электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая 
диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 
«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 
 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 
щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической 

диссоциации и реакций ионного обмена; 
 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции 

обмена; 
 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
 проводить реакции, подтверждающие качественный состав 
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различных веществ; 
 определять окислитель и восстановитель; 
 составлять уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 
 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, 

этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная 
кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 
вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

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

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

элементов, входящих в его состав; 
 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных классов; 

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

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 
 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 
 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 
 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать необходимость соблюдения предписаний, 

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

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

 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными методами научного познания, используемыми в 
химии." 
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5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Ученик научится: 
- языку декоративно-

прикладного искусства; 
- различать особенности 
уникального 
крестьянского искусства; 
(традиционность, связь с 
природой, коллективное 
начало, масштаб 
космического в образном 
строе рукотворных вещей, 
множественность 
вариантов – варьирование 
традиционных  
образов, мотивов, 
сюжетов); 
- связывать времена в 
народном искусстве; 
- особенностям народного 
(крестьянского) искусства 
(традиционность, связь с 
природой, коллективное 
начало); 
- представлять тенденции 
развития современного 
повседневного и 
выставочного искусства. 
Ученик получит 
возможность научиться: 
- отображать в рисунках и 
проектах единство формы 
и декора (на доступном 
уровне); 
- создавать собственные 
проекты-импровизации в 
русле образного языка 

В итоге освоения 
программы учащиеся 
должны знать: 
– о месте и значении 
изобразительного 
искусства в культуре: 
жизни общества и жизни 
человека;  
– о существовании 
изобразительного 
искусства во все времена; 
должны иметь 
представление о 
многообразии образных 
языков искусства и 
особенностях видения 
мира в разные эпохи; 
– понимать взаимосвязь 
реальной 
действительности и ее 
художественного 
изображения в искусстве, 
ее претворение в 
художественный образ; 
– основные виды и жанры 
изобразительных 
искусств; иметь 
представление об 
основных этапах развития 
портрета, пейзажа и 
натюрморта в истории 
искусства; 
– имена выдающихся 
художников и 
произведений искусства в 
жанрах портрета, пейзажа 

В итоге освоения 
программы учащиеся 
должны: 
- знать о жанровой 
системе в 
изобразительном 
искусстве и ее значении 
для анализа развития 
искусства и понимания 
изменений видения мира, 
а следовательно, и 
способов его 
изображения; 
- знать о роли и 
истории тематической 
картины в 
изобразительном 
искусстве и ее жанровых 
видах (бытовой и 
исторический жанр, 
мифологическая и 
библейская темы 
в'искусстве); 
- понимать процесс 
работы художника над 
картиной, смысл каждого 
этапа этой работы, роль 
эскизов и этюдов; 
- знать о композиции 
как о целостности и 
образном строе 
произведения, о 
композиционном 
построении произведения, 
роли формата, 
выразительном значении 

В итоге освоения 
программы учащиеся 
должны: 
– уметь анализировать 
произведения 
архитектуры и дизайна; 
знать место 
конструктивных искусств 
в ряду пластических 
искусств, их общие 
начала и специфику; 
– понимать особенности 
образного языка 
конструктивных видов 
искусства, единство 
функционального и 
художественно-образного 
начал и их социальную 
роль; 
– знать основные этапы 
развития и истории 
архитектуры и дизайна, 
тенденции современного 
конструктивного 
искусства; 
– конструировать 
объемно-

пространственные 
композиции, 
моделировать 
архитектурно-

дизайнерские объекты (в 
графике и объеме); 
– моделировать в своем 
творчестве основные 
этапы художественно-

В итоге освоения 
программы учащиеся 
должны: 
- освоить элементарную 
азбуку 
фотографирования; 
 - уметь анализировать 
фотопроизведение, исходя 
из принципов 
художественности, 
композиционной 
грамотности в своей 
съёмочной фотопрактике; 
- принципы построения 
изображения и 
пространственно-

временного развития и 
построения видеоряда 
(раскадровки); 
- усвоить принципы 
киномонтажа в создании 
художественного образа; 
- технологическую 
цепочку производства 
видеофильма и быть 
способным  на практике 
реализовать свои знания 
при работе над 
простейшими учебными и 
домашними кино-и 
видеоработами; 
- быть готовыми к 
аргументированному 
подходу при анализе 
современных явлений в 
искусствах кино, Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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народного искусства, 
современных народных 
промыслов (ограничение 
цветовой палитры, 
вариации орнаментальных 
мотивов); 
- создавать проекты 
разных предметов среды, 

объединенных единой 
стилистикой (одежда, 
мебель, детали интерьера 
определенной эпохи); 
- объединять в 
индивидуально-

коллективной работе 
творческие усилия по 
созданию проектов 
украшения интерьера 
школы, или других 
декоративных работ, 
выполненных в 
материале; 
- различать по 
стилистическим 
особенностям 
декоративное искусство 
разных времен: Египта, 
Древней Греции, 
средневековой Европы, 
эпохи барокко, 
классицизма. 
 

и натюрморта в мировом 
и отечественном 
искусстве; 
– понимать особенности 
творчества и значение в 
отечественной культуре 
великих русских 
художников-пейзажистов, 
мастеров портрета и 
натюрморта; 
– основные средства 
художественной 
выразительности в 
изобразительном 
искусстве (линия, пятно, 
тон, цвет, форма, 
перспектива), 
особенности ритмической 
организации 
изображения; 
– о разных 
художественных 
материалах, 
художественных техниках 
и их значении в создании 
художественного образа; 
Обучающиеся должны 
уметь: 
– пользоваться красками 
(гуашь, акварель), 
несколькими 
графическими 
материалами (карандаш, 
тушь), обладать 
первичными навыками 
лепки, уметь использовать 
коллажные техники; 
– видеть конструктивную 

размера произведения, 
соотношении целого и 
детали, значении каждого 
фрагмента и его 
метафорическом смысле; 
- чувствовать 
поэтическую красоту 
повседневности, 
раскрываемую в 
творчестве художников; 
понимать роль искусства 
в утверждении 
значительности каждого 
момента жизни человека, 
в понимании и ощущении 
человеком своего бытия и 
красоты мира; 
- знать о роли 
искусства в создании 
памятников в честь 
больших исторических 
событий, 
- влиянии образа, 
созданного художником, 
на понимание событий 
истории; 
- знать о роли 
изобразительного 
искусства в понимании 
вечных тем жизни, в 
создании культурного 
контекста; 
- знать о поэтическом 
(метафорическом) 
претворении реальности 
во всех нйанрах изобрази-

тельного искусства; о 
разнице сюжета и 

производственного 
процесса в 
конструктивных 
искусствах; 
– работать с натуры, по 
памяти и воображению 
над зарисовкой и 
проектированием 
конкретных зданий и 
вещной среды; 
– конструировать 
основные объемно-

пространственные 
объекты, реализуя при 
этом фронтальную, 
объемную и глубинно-

пространственную 
композицию; 
использовать в макетных 
и графических 
композициях ритм линий, 
цвета, объемов, статику и 
динамику тектоники и 
фактур; 
– владеть навыками 
формообразования, 
использования объемов в 
дизайне и архитектуре 
(макеты из бумаги, 
картона, пластилина); 
создавать 
композиционные макеты 
объектов на предметной 
плоскости и в 
пространстве; 
– создавать с натуры и по 
воображению 
архитектурные образы 

телевидения, видео. 
- технологическую 
цепочку производства 
видеофильма и быть 
способным  на практике 
реализовать свои знания 
при работе над 
простейшими учебными и 
домашними кино-и 
видеоработами; 
- быть готовыми к 
аргументированному 
подходу при анализе 
современных явлений в 
искусствах кино, 
телевидения, видео. 
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форму предмета, владеть 
первичными навыками 
плоского и объемного 
изображения предмета и 
группы предметов; знать 
общие правила 
построения головы 
человека; уметь 
пользоваться начальными 
правилами линейной и 
воздушной перспективы; 
– видеть и использовать в 
качестве средств 
выражения соотношения 
пропорций, характер 
освещения, цветовые 
отношения при 
изображении с натуры, по 
представлению и по 
памяти; 
– создавать творческие 
композиционные работы в 
разных материалах с 
натуры, по памяти и 
воображению; 
– активно воспринимать 
произведения искусства и 
аргументированно 
анализировать разные 
уровни своего 
восприятия, понимать 
изобразительные 
метафоры и видеть 
целостную картину мира, 
присущую произведению 
искусства. 

содержания в картине; о 
роли конструктивного, 
изобразительного и 
декоративного начал в 
живописи, графике и 
скульптуре; понимать 
роль художественной 
иллюстрации; 
- называть наиболее 
значимые произведения 
на исторические и 
библейские темы в 
европейском и 
отечественном искусстве; 
понимать особую 
культуростроительную 
роль русской темати-

ческой картины XIX-XX 

столетий; 
- иметь представление 
об историческом 
художественном 
процессе, о 
содержательных изме-

нениях картины мира и 
способах ее выражения, о 
существовании стилей и 
направлений в искусстве, 
о роли творческой 
индивидуальности 
художника; 
- иметь представление 
о сложном, 
противоречивом и 
насыщенном 
художественными собы-

тиями пути российского и 
мирового 

графическими 
материалами и др.; 
работать над эскизом 
монументального 
произведения (витраж, 
мозаика, роспись, 
монументальная 
скульптура); использовать 
выразительный язык при 
моделировании 
архитектурного ансамбля; 
– использовать 
разнообразные 
художественные 
материалы. 
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изобразительного 
искусства в XX веке; 
- получить первичные 
навыки передачи 
пропорций и движений 
фигуры человека с натуры 
и по представлению; 
- научиться владеть 
материалами живописи, 
графики и лепки на 
доступном возрасту 
уровне; 
- развивать навыки 
наблюдательности, 
способность образного 
видения окружающей 
ежедневной жизни, 
формирующие чуткость и 
активность восприятия 
реальности; 
- получить навыки 
соотнесения собственных 
переживаний с 
контекстами 
художественной 
культуры; получить 
творческий опыт в 
построении тематических 
композиций, 
предполагающий сбор 
художественно-

познавательного 
материала, формирование 
авторской позиции по 
выбранной теме и поиски 
способа ее выражения. 

1.2.5.13. Музыка Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 
 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

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

знаний об интонационной природе музыки; 
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 
 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 
 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
 понимать основной принцип построения и развития музыки; 
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 
 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

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

разновидности обрядовых песен; 
 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 
 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 
 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 
 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

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

инструментальной, симфонической музыки; 
 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и 

т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 
 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 

современных электронных; 
 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

 понимать истоки и интонационное 
своеобразие, характерные черты и 
признаки, традиций, обрядов 
музыкального фольклора разных стран 
мира; 

 понимать особенности языка 
западноевропейской музыки на примере 
мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, 
фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка 
отечественной духовной и светской 
музыкальной культуры на примере канта, 
литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной 
музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного 
распева – основы древнерусской 
церковной музыки; 

 различать формы построения 
музыки (сонатно-симфонический цикл, 
сюита), понимать их возможности в 
воплощении и развитии музыкальных 
образов; 

 выделять признаки для 
установления стилевых связей в процессе 
изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности 
характер, эмоциональное состояние и 
свое отношение к природе, человеку, 
обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в 
простейших двухголосных 
произведениях, в том числе с Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 
 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 
 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 
 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
 определять характерные признаки современной популярной музыки; 
 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания 

специфики языка каждого из них; 
 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 

искусства и литературы; 
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 

академические; 
 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 
 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 
 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  
 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 
 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в 

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

музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 
 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 
 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

(в том числе в творческой и сценической). 

ориентацией на нотную запись; 
 активно использовать язык музыки 

для освоения содержания различных 
учебных предметов (литературы, 
русского языка, окружающего мира, 
математики и др.). 

 

1.2.5.14.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам 
предметной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 
сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

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

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 
 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 
 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 
 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Предметные 
результаты освоения 
курса предполагают 
сформированность 
следующих умений: 
- осуществлять поиск и 
рационально 
использовать 
необходимую 
информацию в области 
оформления помещения, 
кулинарии и обработки 
тканей для 
проектирования и 
создания объектов 
труда; 
- разрабатывать и 
оформлять интерьер 
кухни и столовой 
изделиями собственного 
изготовления, чистить 
посуду из металла, 
стекла, керамики и 
древесины, 
поддерживать 

Предметные 
результаты освоения 
курса предполагают 
сформированность 
следующих умений: 
- осуществлять поиск и 
рационально исполь-

зовать необходимую 
информацию в области 
оформления помещения, 
кулинарии и обработки 

тканей для 
проектирования и со-

здания объектов труда; 
- разрабатывать и 
оформлять интерьер жи-

лого помещения, 
интерьер с комнатными 
растениями в интерьере; 
- работать с кухонным 
оборудованием, 
инструментами, 
горячими жидкостями, 
проводить первичную и 
тепловую кулинарную 

Обучающиеся должны 
знать:  
- общие сведения о 
полезном и вредном 
воздействии 
микроорганизмов на 
пищевые продукты, 
источники и пути 
проникновения 
болезнетворных 
микробов в организм 
человека, о пищевых 
инфекциях, 
заболеваниях;  
- правила оказания 
первой медицинской 
помощи при ожогах, 
поражении током, 
пищевых отравлениях; 
- требования к качеству 
готовых блюд, правила 
подачи готовых блюд к 
столу; 
- общие сведения о 
пищевой ценности 

Требования к уровню 
подготовки учащихся  
Должны знать: 
- понятия технического 
творчества, законы и 
закономерности строения и 
развития техники; методы 
технического 
творчества; 
- основы 
бизнеспланирования; 
- потребности семьи, 
иерархию человеческих 
потребностей; 
- понятие 
профессиональной 
деятельности; разделение и 
специализации труда, 
сферы, отрасли, 
предметы и процесс 
профессиональной 
деятельности; 
- основные виды 
художественной обработки 
материалов. 

ОБЩИЕ 5-8 кл фгос 

Предметными результатами 
освоения учащимися основной 
школы программы 
«Технология» являются:  
В познавательной сфере: • 
рациональное использование 
учебной и дополнительной 
технической и 
технологической информации 
для проектирования и 
создания объектов труда;  
• оценка технологических 
свойств сырья, материалов и 
областей их применения;  
• ориентация в имеющихся и 
возможных средствах и 
технологиях создания 
объектов труда;  
• владение алгоритмами и 
методами решения 
организационных и технико- 

технологических задач; 
• классификация видов и 
назначения методов 
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нормальное санитарное 
состояние кухни и 
столовой; 
- работать с кухонным 
оборудованием, инстру-

ментами, горячими 
жидкостями, проводить 
первичную обработку 
овощей, выполнять 
нарезку овощей, 
готовить блюда из 
сырых и вареных 
овощей, определять 
свежесть яиц и готовить 
блюда из них, нарезать 
хлеб для бутербродов, 
готовить различные 
бутерброды, горячие 
напитки, сервировать 
стол к завтраку; 
- определять в ткани 
долевую нить, лицевую 
и изнаночную стороны; 
- наматывать нитку на 
шпульку, заправлять 
верхнюю и нижнюю 
нитки, запускать 
швейную машину и 
регулировать ее 
скорость, выполнять 
машинные строчки (по 
прямой, по кривой, с 
поворотом на 
определенный угол с 
подъемом прижимной 
лапки, регулировать 
длину стежка); 
- выполнять на 

обработку рыбы, мяса, 
птицы, готовить первые 
блюда, сервировать стол 
к обеду; 
- заменять машинную 
иглу, устранять дефекты 
машинной строчки, 
использовать при-

способления к швейной 
машине; 
- выполнять на 
универсальной швейной 
машине следующие 
швы: обтачной и 
обтачной в кант; 
- читать и строить 
чертеж плечевого 
швейного изделия с 
цельнокроеным рукавом, 
снимать мерки, 
записывать результаты 
измерений, выполнять 
моделирование, 
подготавливать 
выкройку к раскрою; 
- подготавливать ткань к 
раскрою, переносить 
контурные и 
контрольные линии на 
ткань, выполнять 
раскрой изделия, об-

работку горловины, 
застежки, обрабатывать 
боковые срезы обтачным 
швом, определять 
качество готового 
изделия; 
- подготавливать 

молока; 
-общие сведения о роли 
кисломолочных 
продуктов в питании 
человека, об 
ассортименте 
кисломолочных 
продуктов, технологию 
приготовления творога в 
домашних условиях, 
кулинарные блюда из 
творога и технологию их 
приготовления;  
- выпечки блинов, 
оладий, блинчиков, виды 
разрыхлителей; 
- способы приготовления 
пресного теста, раскатки 
теста, способы защипки 
краёв пельменей и 
вареников, правила 
варки, способы 
определения готовности; 
- первичной обработке 
муки, способах 
приготовления теста для 
блинов, оладий, 
блинчиков; 
- технологию 
приготовления компотов 
киселей; 
- требования к качеству 
готовых блюд, правила 
подачи готовых блюд к 
столу, правила этикета; 
- технологию отделки 
изделий вышивкой в 
технике счётных швов; 

Должны уметь: 
- проводить анализ 
творческих объектов, 
использовать различные 
методы технического 
творчества в создании 
новых объектов; 
- проводить расчеты и 
обоснование создания 
ученического 
предприятия; 
- выполнять эскизные 
работы проекта; 
- выбирать, обосновывать и 
выполнять 
индивидуальный 
творческий проект; 
соблюдать правила 
безопасного труда при 
выполнении ручных 
швейных работ; 
- правильно 
организовывать учебное 
место. 
 

получения и преобразования 
материалов, энергии, 
информации, объектов живой 
природы и социальной среды, 
а также соответствующих 
технологий промышленного 
производства; 
• распознавание видов, 
назначения материалов, 
инструментов и оборудования, 
применяемого в 
технологических процессах;  
• владение кодами и методами 
чтения и способами 
графического представления 
технической, технологической 
и инструктивной информации; 
• применение общенаучных 
знаний по предметам 
естественно-математического 
цикла в процессе подготовки и 
осуществления 
технологических процессов 
для обоснования и 
аргументации рациональности 
деятельности;  
• владение способами научной 
организации труда, формами 
деятельности, 
соответствующими культуре 
труда и технологической 
культуре производства; 
• применение элементов 
прикладной экономики при 
обосновании технологий и 
проектов. В трудовой сфере:  
• планирование 
технологического процесса и Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00

827857e2-bf89-48fb-8375-836d6be31524
 Страница 94 из 267



96 

универсальной швейной 
машине следующие 
швы: стачной 
взаутюжку, стачной 
вразутюжку, накладной 
с закрытым срезом, в 
подгибку с открытым и 
закрытым срезом; 
- читать и строить 
чертеж фартука, снимать 
мерки, записывать 
результаты измерений, 
выполнять мо-

делирование, 
подготавливать 
выкройку к раскрою; 
- выполнять обработку 
накладных карманов и 
бретелей, 
подготавливать ткань к 
раскрою, переносить 
контурные и 
контрольные линии на 
ткань, наметывать и 
настрачивать карманы, 
обрабатывать срезы 
швов в подгибку с 
закрытым срезом, 
определять качество 
готового изделия; 
подготавливать 
материалы лоскутной 
пластики к работе, 
подбирать материалы по 
цвету, рисунку и 
фактуре, пользоваться 
инструментами и 
приспособлениями, 

материалы и 
инструменты для 
вязания крючком и 
спицами, читать 
условные обозначения, 
схемы узоров для 
вязания крючком и 
спицами, вязать изделие 
крючком и спицами. 
 

- основные свойства 
волокон животного 
происхождения и тканей 
из них, характеристику 
переплетений, 
зависимость свойств 
тканей от вида 
переплетения; 
- принцип действия 
регуляторов швейной 
машины; 
- виды поясных изделий, 
эксплуатационные, 
гигиенические и 
эстетические требования 
к ним, правила 
измерения фигуры 
человека, условные 
обозначения мерок для 
построения чертежа 
конической юбки, 
особенности 
моделирования поясных 
изделий; 
- назначение, 
конструкцию, 
технологию выполнения 
и условные графические 
изображения 
соединительных 
машинных швов, 
технологическая 
последовательность 
обработки юбки; 
- экономная раскладка 
выкройки на ткани, 
технологическая 
последовательность 

процесса труда; 
• подбор материалов с учетом 
характера объекта труда и 
технологии;  
• проведение необходимых 
опытов и исследований при 
подборе сырья, материалов и 
проектировании объекта 
труда;  
• подбор инструментов и 
оборудования с учетом 
требований технологии и 
материально-энергетических 
ресурсов; 
• проектирование 
последовательности операций 
и составление операционной 
карты работ;  
• выполнение технологических 
операций с соблюдением 
установленных норм, 
стандартов и ограничений;  
• соблюдение норм и правил 
безопасности труда, пожарной 
безопасности, правил 
санитарии и гигиены;  
• соблюдение трудовой и 
технологической дисциплины; 
• обоснование критериев и 
показателей качества 
промежуточных и конечных 
результатов труда; 
• выбор и использование 
кодов, средств и видов пред 
ставления технической и 
технологической информации 
и знаковых систем в 
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шаблонами, соединять 
детали лоскутной 
пластики между собой, 
использовать 
прокладочные 
материалы. 
 

раскроя ткани, правила 
подготовки и 
проведения первой 
примерки, выявление и 
исправление дефектов 
изделия;  
Обучающиеся должны 
уметь: 
- оказывать первичную 
помощь при ожогах, 
поражении 
электрическим током, 
отравлении; 
- приготавливать 
простоквашу, кефир, 
творог, блюда из 
творога; 
- приготавливать 
пресное тесто и блюда 
из него, защипывать 
края пельменей и 
вареников; 
- проводить первичную 
обработку фруктов и 
ягод, приготавливать 
фруктовые пюре, желе и 
муссы 

- приготавливать тесто, 
выпекать блины, оладьи, 
блинчики; 
- варить компот, кисель, 
сервировать стол 
празднику, составлять 
меню на праздники, 
соблюдать правила 
этикета; 
- регулировать качество 
машинной строчки, 

коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения; 
• подбор и применение 
инструментов, приборов и 
оборудования в 
технологических процессах с 
учетом областей их 
применения; 
• контроль промежуточных и 
конечных результатов труда 
по установленным критериям 
и показателям с 
использованием контрольных 
и измерительных 
инструментов; 
• выявление допущенных 
ошибок в процессе труда и 
обоснование способов их 
исправления; 
• документирование 
результатов труда и проектной 
деятельности; 
• расчет себестоимости 
продукта труда; 
• примерная экономическая 
оценка возможной прибыли с 
учетом сложившейся ситуации 
на рынке товаров и услуг. В 
мотивационной сфере: 
• оценивание своей 
способности и готовности к 
труду в конкретной 
предметной деятельности; 
• оценивание своей 
способности и готовности к 
предпринимательской 
деятельности; 
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проводить уход за 
швейной машиной 

- выполнять вышивку в 
технике счётных швов; 
- читать и строить 
чертёж юбки, снимать 
мерки, записывать 
результаты измерений, 
выполнять 
моделирование, 
подготавливать 
выкройку к раскрою; 
- выполнять на швейной 
машине соединительные 
машинные швы, 
подготавливать ткань к 
раскрою, переносить 
контурные и 
контрольные линии на 
ткань, определять 
качество готового 
изделия, выполнять 
простейший ремонт 
одежды (ремонт 
подкладки, карманов и 
т.д.) 

технологической подготовки в 
старших классах полной 
средней школы или профессии 
в учреждениях начального 
профессионального или 
среднего специального 
обучения; 
• выраженная готовность к 
труду в сфере материального 
производства или сфере услуг; 
• согласование своих 
потребностей и требований с 
потребностями и 
требованиями других 
участников познавательно-

трудовой деятельности; 
• осознание ответственности 
за качество результатов труда; 
• наличие экологической 
культуры при обосновании 
объекта труда и выполнении 
работ; 
• стремление к экономии и 
бережливости в расходовании 
времени, материалов, 
денежных средств и труда. В 
эстетической сфере: 
• дизайнерское 
проектирование изделия или 
рациональная эстетическая 
организация работ; • 
моделирование 
художественного оформления 
объекта труда и оптимальное 
планирование работ; 
• разработка варианта рекламы 
выполненного объекта или 
результатов труда; Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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• эстетическое и рациональное 
оснащение рабочего места с 
учетом требований 
эргономики и научной 
организации труда; 
• рациональный выбор 
рабочего костюма и опрятное 
содержание рабочей одежды. 
В коммуникативной сфере: 
• формирование рабочей 
группы для выполнения 
проекта с учетом общности 
интересов и возможностей 
будущих членов трудового 
коллектива; 
• выбор знаковых систем и 
средств для кодирования и 
оформления информации в 
процессе коммуникации;  
• оформление 
коммуникационной и 
технологической 
документации с учетом 
требований действующих 
нормативов и стандартов;  
• публичная презентация и 
защита проекта изделия, 
продукта труда или услуги; 
• разработка вариантов 
рекламных образов, слоганов 
и лейблов; 
• потребительская оценка 
зрительного ряда 
действующей рекламы. В 
физиолого-психологической 
сфере: 
• развитие моторики и 
координации движений рук Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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при работе с ручными 
инструментами и выполнении 
операций с помощью машин и 
механизмов;  
• достижение необходимой 
точности движений при 
выполнении различных 
технологических операций; 
• соблюдение требуемой 
величины усилия, 
прикладываемого к 
инструменту, с учетом 
технологических требований; 
• сочетание образного и 
логического мышления в  
процессе проектной 
деятельности 

 

 Выпускник научится 
Выпускник получит 

возможность научиться: 
Современные 
материальные, 
информационные и 
гуманитарные 
технологии и 
перспективы их развития 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки 
материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, 
медицинские, информационные технологии, технологии производства и 
обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные 
отличия современных технологий производства материальных продуктов от 
традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 
алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 
современных производственных технологий и мерой их технологической 
чистоты 

 приводить 
рассуждения, содержащие 
аргументированные оценки и 
прогнозы развития 
технологий в сферах 
медицины, производства и 
обработки материалов, 
машиностроения, 
производства продуктов 
питания, сервиса, 
информационной сфере. 

Формирование 
технологической 
культуры и проектно-

технологического 

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

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 
экологической защищенности; 

 выявлять и 
формулировать проблему, 
требующую технологического 
решения; Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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мышления обучающихся  прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 
продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 
проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 
самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

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

в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 
сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 
 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 
 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; 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную 
оболочку; 

‒ 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; 

 модифицировать 
имеющиеся продукты в 
соответствии с ситуацией / 
заказом / потребностью / 
задачей деятельности и в 
соответствии с их 
характеристиками 
разрабатывать технологию 
на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой 
опыт, представлять на основе 
ретроспективного анализа и 
унификации деятельности 
описание в виде инструкции 
или технологической карты; 

 оценивать 
коммерческий потенциал 
продукта и / или технологии. 
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 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, 
предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 
задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 
документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 
 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 
простых механизмов, с помощью материального или виртуального 
конструктора).  

Построение 
образовательных 
траекторий и планов в 
области 
профессионального 
самоопределения 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает 
тенденции их развития, 

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

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 
 характеризовать учреждения профессионального образования 

различного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, 
об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 
особенностях обучения, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 
выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 
освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией 
тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 
сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 
информации о перспективах развития современных производств в регионе 
проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 
развития регионального рынка труда. 

 предлагать 
альтернативные варианты 
траекторий 
профессионального 
образования для занятия 
заданных должностей; 

 анализировать 
социальный статус 
произвольно заданной 
социально-профессиональной 
группы из числа профессий, 
обслуживающих технологии в 
сферах медицины, 
производства и обработки 
материалов, машиностроения, 
производства продуктов 
питания, сервиса, 
информационной сфере. 
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По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом:  
5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

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

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит примеры функций 
работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 
пользуется этими понятиями; 

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

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

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

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

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

 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, 
памятки, этикетки); 

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

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 
проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации с применением 
элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 
быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области строительства, характеризует 

строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей человека; Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

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

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием проектной деятельности) ; 
 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме; 

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

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

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу 
потребностей на основе работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для получения заданных свойств 
(решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с собственными задачами 
(включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 
интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, 

энергетику региона проживания; 

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

технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 
приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

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

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

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

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

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

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации); 
 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

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

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление 
схемы электропроводки; 
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 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 
трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта (на основании 
собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 

свойствами; 

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

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том 
числе на предприятиях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 
 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 
электрические, термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации), 
 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризует тенденции развития 

социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  
 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 
 создаёт модель, адекватную практической задаче, 
 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 
 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 
 планирует продвижение продукта, 
 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 
 проводит оценку и испытание полученного продукта, 
 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения, 
 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 
 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач, 
 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 

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

спланированного наблюдения,  
 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 
 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 
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  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 
технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную оболочку, 
9 класс  
По завершении учебного года обучающийся: 
 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   
 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые продукты на их основе, 
 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 
 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 
 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической защищённости, 
 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 

проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 
 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации,  
 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет 

в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 
продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией собственной образовательной траектории, 
 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого уровня образовательных программ и реализацией тех 

или иных видов деятельности, 
 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 

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

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 
 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 
 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного проекта. 

1.2.5.15. Физическая культура 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе; 

 характеризовать цель возрождения 
Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного олимпийского 
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 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 возможностей собственного организма; 
 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 
их; 
 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности; 
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

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; 
 проводить занятия физической 

культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и 
туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 
 проводить восстановительные 

мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного 
массажа; 
 выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в 
показателях здоровья; 
 преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и 
бега; 
 осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта;  
 выполнять тестовые нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»; 
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развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений); 
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

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

для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; 
 формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной жизни; 
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у 
обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 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 переутомления 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 приспособлений." 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
научиться: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 безопасно использовать средства 
индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать 
Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00

827857e2-bf89-48fb-8375-836d6be31524
 Страница 107 из 267



109 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 
при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды 
и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 
 безопасно использовать средства бытовой химии; 
 безопасно использовать средства коммуникации; 
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 
 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; 

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;  

 классифицировать и характеризовать 
основные положения законодательных актов, 
регулирующих права и обязанности супругов, и 
защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности при 
формировании современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые 
аспекты оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при не 
инфекционных заболеваниях;  Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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 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; 

 оказывать первую помощь при 
инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке 
сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  
 оказывать первую помощь при 

поражении электрическим током;  
 использовать для решения 

коммуникативных задач в области 
безопасности жизнедеятельности различные 
источники информации, включая Интернет-

ресурсы и другие базы данных;  
 усваивать приемы действий в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  
 исследовать различные ситуации в 

повседневной жизнедеятельности, опасные и 
чрезвычайные ситуации, выдвигать 
предположения и проводить несложные 
эксперименты для доказательства 
предположений обеспечения личной 
безопасности;  

 творчески решать моделируемые 
ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности. 
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 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; 
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
 безопасно использовать ресурсы интернета; 
 анализировать состояние своего здоровья; 
 определять состояния оказания неотложной помощи; 
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
 классифицировать средства оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
 оказывать первую помощь при ушибах; 
 оказывать первую помощь при растяжениях; 
 оказывать первую помощь при вывихах; 
 оказывать первую помощь при переломах; 
 оказывать первую помощь при ожогах; 
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
 оказывать первую помощь при отравлениях; 
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

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

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — 

система оценки) – один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, направленный на обеспечение качества образования.   

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно -деятельностный, уровневый и комплексный 
подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно- деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 
содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 
государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 
деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня 
опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 
обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 
полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных 
работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу основного общего 
образования:  
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению, познанию, 

выбору индивидуальной образовательной траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 
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социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности; формируются через универсальные учебные действия; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия; 
формируются через внеурочную деятельность; 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 
лежащую в основе современной научной картины мира; формируются через урочную деятельность. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и критериальной базой 
выступают требования Стандарта. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 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. 

Внутренняя оценка включает: 
 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 
 портфолио, 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 
образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательной организации) 
органами, т. е. является внешней оценкой. 

К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация; 
 независимая оценка качества образования; 
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на уровне основного общего 

образования в соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников образования основным объектом оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой 
оценки служат аккредитация образовательных организаций, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

Описание организации и содержания системы оценки 

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

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, тестирование и др.).  
В качестве инструментов оценивания результатов образования применяются: стартовая диагностика, предметная диагностика по итогам 

учебного периода (учебного года), мониторинговые процедуры. Создание эффективной системы оценки образовательных результатов, позволяет 
отслеживать академические, компетентностные и возрастные достижения учащихся в динамике, оснащает учителя новым инструментарием для оценки 
результатов, позволяющим эффективно управлять собственной деятельностью, удерживая в фокусе внимания динамику развития каждого ребенка. 

На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 
продолжения обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов образования. 

Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 
Основной формой оценки метапредметных результатов является итоговый проект в 5-9 классах. Контроль и оценка метапредметных  результатов 
предусматривают выявление индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

Оценка личностных результатов  обучающихся   осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых процедур, или по 
запросу родителей (законных представителей) обучающихся, или по запросу педагогов (или администрации образовательной организации) при 
согласии родителей (законных представителей). Личностные результаты выпускников  в полном соответствии с требованиями Стандарта не 
подлежат итоговой оценке. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью 
отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 
развития обучающихся и включает три основных компонента: 
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач 

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

которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 
развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 
администрации образовательной организации) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Динамика обучения и развития учащихся фиксируется учителем и школьным психологом на основе итоговых контрольных работ, Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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диагностических заданий, проводимых в конце учебного года. 
1. Контроль и оценка планируемых результатов обучающихся. 

Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает выявление индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 
Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 
Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные учебные действия. 
Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

- стартовые диагностические работы на начало учебного года (проводится в начале сентября; позволяет определить актуальный уровень знаний, 
необходимый для продолжения обучения); 

- стандартизированные письменные  работы (такие работы проводятся в конце четверти и включают проверку сформированности предметных 
результатов); 

- тематические проверочные (контрольные) работы (тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 
изучения следующей темы; результаты проверочной работы заносятся учителем в классный журнал и учитываются при выставлении оценки за 
четверть) 

- проекты (разрабатываются и защищаются учащимися  по одному или нескольким предметам, оценка за проект выставляется в журнал); 

- практические работы (выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом); 
- творческие работы (выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом); 
- диагностические задания; 
- самоанализ и самооценка; 
- промежуточная аттестация в конце учебного года  (проводятся по всем предметам учебного плана  в мае месяце  и  включают требования  

ключевых тем учебного периода; результаты проверки фиксируются учителем в протоколе,  в классном журнале и учитываются при выставлении 
оценки за год). 

2. Основными функциями оценки являются: 

- мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует ее продолжение; 
- диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов ученика; 
- воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности школьника; 
- информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и 

способами деятельности, развитии способностей, личностных образовательных приращениях. 
3. Порядок проведения промежуточной аттестации 

1. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана учащихся 5-9 классов. 
2. Форму проведения промежуточной аттестации из перечня, закрепленного Положением определяет администрация совместно с 

руководителем МС и согласовывает с учителями-предметниками.  
3. Форма проведения промежуточной аттестации утверждается решением педагогического совета школы и фиксируется в приложении к 

учебному плану.  
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4. Контрольно - измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по всем предметам и классам разрабатываются 
школьным методическим объединением учителей. 

5. Проведение промежуточной аттестации возлагается на учителя класса , руководителя МС школы или   заместителей директора.  
6. Промежуточная аттестация проводится без прекращения общеобразовательной деятельности. 

 

7. Промежуточной аттестации подлежат все учащиеся без исключения.  
8. В случае болезни учащегося сроки проведения промежуточной аттестации передвигаются, и для него разрабатывается персональный 

график прохождения промежуточной аттестации. 
9. Промежуточная аттестация проводится в период – (май месяц). 
10. Итоги промежуточной аттестации учащихся во 5-9 классах  оцениваются количественно по четырех бальной системе. Отметка 

фиксируется в протоколе и журнале в день проведения промежуточной аттестации. 
11. Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем по результатам промежуточной аттестации и отражает усвоение 

программного материала по предмету и вносится в личное дело учащегося. 
Формы промежуточной аттестации 

Предмет Класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 5-9, 10-11 Контрольная работа в форме теста, устное собеседование 

Литература 5-9, 10-11 Итоговая контрольная работа на основе художественного 
текста в форме теста (чтение и работа с информацией) 

Родной  язык 5 Устное  собеседование 

Родная  литература 5 Чтение  и работа с информацией 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 
5-9, 10-11 

 

Контрольная работа в форме теста 

Устный зачет 

Второй иностранный язык  Устный зачет 

Математика 5-9, 10-11 Контрольная работа в форме теста 

Информатика и ИКТ 8-9,   

10-11 

Контрольная работа в форме теста 

История 5-9, 10-11 Контрольная работа в форме теста, устное собеседование 

Обществознание  6-8, 10-11 Контрольная работа в форме теста, устное собеседование 

География 5-9, 10-11 Контрольная работа в форме теста, устное собеседование 

Биология  5-9, 10-11 Контрольная работа в форме теста, устное собеседование 

Химия  8-9,   

10-11 

Контрольная работа в форме теста 

Физика  7-8,9 

10-11 

Контрольная работа в форме теста 

Искусство (изобразительное 5-8 Проектная задача на межпредметной основе Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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искусство), технология 

Искусство (Музыка)  5-9 Контрольная работа в форме теста, контрольное 
прослушивание музыки (сольфеджио) 

Физическая культура 5-9, 10-11 Зачет (сдача нормативов по физической культуре) 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

8, 10-11 Квест   «Школа безопасности» 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 
результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 
деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 
три основных блока: 

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

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

межличностных отношений, правосознание. 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы  и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка 
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 
централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в школе и обладающие 
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных управленческих решений. 
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в: 
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественно-полезной 

деятельности; 
3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 
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Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных достижений 
обучающихся, однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

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

достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. Дополнительным источником данных о достижении 
отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как  правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 
которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 
навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики 
формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 
вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и 
анализировать в соответствии с разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ; 
б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 
(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам,  невыносимым на государственную итоговую 
аттестацию. 

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; 

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

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

 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 в школе для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 
которые, как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 
• содержание и направленность проекта; 
• защита проекта; 
• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, 
так и руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации 
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проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к 
организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности 
должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются также: 

а) возможные типы работ и формы их представления. 
б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 
Так, например, 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, художественной 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 учащимся 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 учащегося 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. 
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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. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии школы. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 
презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 
Индивидуальный проект целесообразно оценивать 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 модели, 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. 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное приобретение знаний и 
решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с опорой на 
помощь руководителя ставить проблему и 
находить пути её решения; 
продемонстрирована способность 
приобретать новые знания и/или осваивать 
новые способы действий, достигать более 
глубокого понимания изученного 

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

Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В работе 
и в ответах на вопросы по содержанию 
работы отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 
предметом проектной деятельности. 
Ошибки отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки определения Работа тщательно спланирована и Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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темы и планирования работы. 
Работа доведена до конца и представлена 
комиссии; некоторые этапы выполнялись 
под контролем и при поддержке 
руководителя. При этом проявляются 
отдельные элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося 

последовательно реализована, 
своевременно пройдены все необходимые 
этапы обсуждения и представления. 
Контроль и коррекция осуществлялись 
самостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированы навыки оформления 
проектной работы и пояснительной 
записки, а также подготовки простой 
презентации. Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо структурированы. 
Все мысли выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 
свободно отвечает навопросы 

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. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 
При интегральном описании результатов выполнения проекта 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 целесообразно выделять 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. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 
Примерное содержательное описание каждого критерия 

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. 
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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. 
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 

учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 
ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность»или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного  образца об уровне образования — аттестат об основном общем 
образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

Особенности оценки предметных результатов 

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

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого ФГОС ООО, 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 не достижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пятьуровней. 
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 следующем уровне  образования, но не по 
профильному направлению.       Достижению       базового       уровня       соответствует      отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка«зачтено»). 
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Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающиебазовый: 

• 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. 
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно 

формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 
основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 
продолжение обучения в старших классах по данному профилю. Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка«2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка«1»). 
Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 
знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 
знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии ФГОС ООО только отдельных фрагментарных знаний по 
предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 
помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 
пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении 
для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в 

терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». 
После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на 
ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 
том числе: Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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• 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 действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами. 
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 
• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или не освоении учебного материала принимается на 

основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения ФГОС ООО критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 
как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений как инструменты динамики образовательных 

достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образовательных достижений. Положительная 
динамика образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или 
образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных), основными 
составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 
достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику 
овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных  
листов, классных журналов, дневников учащихся 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); 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных 
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 
числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т.д.). 
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 
формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно- оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 
спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки идр. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную область использования портфеля достижений 
подростков, в его состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровождающего успехами в различных учебных 
предметах; 

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

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

для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов 
в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного общего образования к среднему общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные и метапредметных результаты, описанные в 
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного общегообразования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в 

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

динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 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. 
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Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями отдельных 
предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 
основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 
решение о выдаче документа государственного 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. 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций 
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

2.1.1. Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся ступени основного общего образования на основе требований 
ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД.  

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

Цель программы: обеспечение регулирования различных аспектов освоения метапредметных умений, то есть способов действий, применимых 
в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры на ступени основного общего образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий основного общего образования; 
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия их формирования в образовательном процессе 

и в социуме; 
 обеспечить развитие универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей фундаментального ядра содержания 

образования наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин 

 конкретизация требований к результатам основного общего образования 

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

 описание основных подходов по развитию универсальных учебных действий в основной школе, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 
показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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общего образования; 
 ценностные ориентиры развития УУД, место и формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия. Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, 

так и внеурочную деятельность обучающихся; 
 условия развития УУД; 
 преемственность программы развития УУД при переходе от начального к основному общему образованию; 

Установленные стандартом новые требования к результатам обучающихся вызывают необходимость в изменении содержания обучения на основе 
принципов метапредметности как условия достижения высокого качества образования. Учитель сегодня должен стать помощником, создателем новых 
учебных ситуаций, новых заданий, направленных на формирование УУД и создание учащимися собственных продуктов в освоении знаний. 

Формы и методы обучения, в основу отбора которых положен системно-деятельностный подход, а также способы и средства обучения дают 
возможность сформировать у учащихся такие универсальные учебные действия (УУД), которые в дальнейшем становятся личностными, 
метапредметными и предметными компетентностями.  

Системно-деятельностный подход обеспечивает переход от существующей практики дробления знаний на предметы к целостному образному 
восприятию мира. При таком подходе у учащихся формируется подход к изучаемому предмету как к системе знаний о мире, выраженном в числах и 
фигурах (математика), в веществах (химия), телах и полях (физика), художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

2.1.2. Содержание программы 

Понятия, состав и характеристика УУД в условиях предметного преподавания 

Проблему формирования метапредметных умений учащихся можно отнести к разряду важных в методике и педагогике.  
Предметная система преподавания различных дисциплин обеспечивает возможность формирования у учащихся определенных умений, но 

несогласованность учебных программ, отсутствие преемственности приводит к отрывочности знаний, отсутствию у них единой целостной картины 
мира, понимания законов его развития.  

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле, умение учиться, а в узком – совокупность способов действий, 
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование предметных, личностных и метапредметных умений, включая организацию 
этого процесса. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 
самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 
действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 
достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 
и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 
компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 
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В составе универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования выделены четыре вида учебной 
деятельности:  

1) личностные;  
2) регулятивные; 
3) познавательные; 
4) коммуникативные. 
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях.  

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним относятся: 
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, так и того, что еще 

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

последовательности действий; 
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

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

и его результата; 
 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные действия включают: 
общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 
 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
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 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера. 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 
пространственно-графические или знаково-символические). 

логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и несущественных); 
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
 установление причинно-следственных связей; 
 построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез и их обоснование, доказательство; 
постановка и самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера  

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

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

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

определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
познавательной сфер обучающегося. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности обучающихся и тем самым 
определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 
свойства. 

Чтобы развивать УУД в рамках какой-либо отдельно изучаемой дисциплины необходимо системно применять средства и приемы развития этих 
действий, что обеспечит в дальнейшем перенос действий, совершаемых в рамках одной дисциплины на другие. Универсальные учебные действия 
представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Обучающийся научится регулировать свою деятельность, если научится 

общению и сорегуляции, а из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия 

обучающего. Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обучающегося к деятельности, познанию мира 
целостно, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Системный подход к развитию УУД позволяет усмотреть 
общность одних явлений с другими явлениями объективной действительности. Это дает возможность выявить условия переноса и взаимодействия 
элементов системы. Именно поэтому к развитию УУД и выявлению уровней их сформированности необходимо подходить с точки зрения системно-

деятельностного подхода. 
Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий. По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) развитие 
универсальных учебных действий претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 
определенные достижения и результаты обучающегося, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
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 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 
познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

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

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 
формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют  учебные предметы гуманитарного цикла.  

 Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 
обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Технологии формирования УУД 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы 
для развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных 
ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно 
вырабатывать умения по поиску оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 
ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить своё 
адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе 
возможно использовать следующие типы задач. 

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

на мотивацию; — на нравственно-этическое оценивание.  
Коммуникативные универсальные учебные действия: — на учёт позиции партнёра; — на организацию и осуществление сотрудничества; — на 

передачу информации и отображение предметного содержания; — тренинги коммуникативных навыков; — ролевые игры; — групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные действия: — задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; — задачи и проекты 

на сериацию, сравнение, оценивание; — задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; — задачи и проекты на проведение 
теоретического исследования; — задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия: — на планирование; — на рефлексию; — на ориентировку в ситуации; — на прогнозирование; 
— на целеполагание; — на оценивание; — на принятие решения; — на самоконтроль; — на коррекцию.  

В основе формирования УУД в начальной школе лежит технология развивающего обучения, то целесообразно для дальнейшего развития УУД в 
основной школе применять следующие технологии, способствующие активной работе обучающихся над заданиями самостоятельно: 

 технологии критического мышления; 
 игровые технологии; 
 групповые технологии; 
 технологии компьютерного обучения; 
 проблемное обучение. 
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Формы организации деятельности по формированию УУД 

Урочная деятельность 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок – защита проектов, мастерские письма, мастерские построения 
знаний, мастерские ценностных ориентаций; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение элементов деятельности: планирование, проведение эксперимента, 
обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера; 
Внеурочная деятельность 

 образовательные экскурсии по предметам; 
 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение различных предметов; 
 участие учащихся в предметных олимпиадах, конкурсах и конференциях.  

2.1.3. Развитие метапредметных  умений в основной школе 

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

5-6 7 8-9 

- ценит и принимает следующие базовые 
ценности: «добро», «терпение», «любовь к 
России к своей малой родине», «природа», 
«семья», «мир», «справедливость», 
«желание понимать друг друга», «доверие 
к людям», «милосердие», «честь» и 
«достоинство»; 
- уважает свой народ 

- знает основные исторических событий 
развития государственности и общества; 
- понимает личностный смысл учения,  
- выcтраивает дальнейший 
образовательный  маршрут; 
- оценивает жизненные ситуации и 
поступки героев художественных текстов 
с точки зрения общечеловеческих норм, 
нравственных и этических ценностей 

- знает о своей этнической 
принадлежности, национальных 
ценностях, традициях, культуре народа и 
этнических группах России;  
- уважает личность, ее достоинства, 
- доброжелательно относится к 
окружающим,  
- нетерпим к любым видам насилия и 
готов противостоять им; 
- уважает ценности семьи, 
- любит природу, 
- признаёт ценности здоровья своего и 
других людей,  
- умеет вести диалог на основе 
равноправных отношений и взаимного 
уважения,  
- готов к конструктивному разрешению 

- знает основные положения Конституции РФ, 
основные права и обязанности гражданина, 
ориентируется  в правовом пространстве 
государственно-общественных отношений; 
- обладает социально-критическим мышлением, 
ориентируется в особенностях социальных 
отношений и взаимодействий,  
- устанавливает взаимосвязи между 
общественно-политическими событиями; 
- ориентируется в системе моральных норм и 
ценностей и их иерархии, понимает 
конвенциональный характер морали; 
- имеет потребность в самовыражении и 
самореализации, социальном признании; 
- готов к выбору профильного образования; 
умеет строить жизненные планы с учетом 
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гражданина России; 
- выполняет нормы и требования 
школьной жизни и обязанности ученика; 
- знает права учащихся и принимает 
участие в школьном самоуправлении в 
пределах возраста (дежурство в классе и в 
школе, участие в детский общественных 
организациях, школьных и внешкольных 
мероприятиях). 

конфликтов. 
- имеет устойчивый познавательный 
интерес; 
- участвует в общественной жизни на 
уровне школы и социума; 

политических и экономических условий. 

2.1.3.2. Регулятивные УУД: 
умение организовывать свою учебную деятельность 

5-6 7 8-9 

- ставит частные задачи на усвоение 
готовых знаний и действий (стоит задача 
понять, запомнить, воспроизвести) 
-использует справочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы; 
умеет самостоятельно анализировать 
условия достижения цели на основе учета 
выделенных учителем ориентиров 
действий в новом учебном материале; 
- принимает  и самостоятельно ставит 
новые учебные задачи (анализ условий, 
выбор соответствующего способа 
действий, контроль и оценка его 
выполнения) 
- умеет планировать пути достижения 
намеченных целей; 
- умеет адекватно оценить степень 
объективной и субъектной трудности 
выполнения учебной задачи; 
- умеет  обнаружить отклонение от 
эталонного образца и внести 
соответствующие коррективы в процесс 
выполнения учебной задачи; 
принимает  решения в проблемной 

- владеет навыками целеполагания, 
включая постановку новых целей, 
преобразование практической задачи в 
познавательную; 
- планирует деятельность во времени и 
регулирует темп его выполнения на 
основе овладения приемами управления 
временем (тайм-менеджмент) 
оценивает собственные возможности в 
отношении решения поставленной 
задачи. 
 

- анализирует причины проблем и неудач в 
выполнении деятельности и находит 
рациональные способы их устранения; 
- проводит рефлексивную самооценку своих 
возможностей управления; 
осуществляет констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия. 
- умеет самостоятельно вырабатывать  и 
применять критерии и способы 
дифференцированной оценки собственной 
учебной деятельности; 
- владеет навыками самоконтроля  в организации 
учебной и внеучебной деятельности; 
- принимает ответственность за свой выбор в 
организации учебной деятельности. 

Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
827857e2-bf89-48fb-8375-836d6be31524

 Страница 132 из 267



134 

ситуации на основе переговоров 

2.1.3.3. Познавательные УУД 

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

5-6 7 8-9 

- выделяет и формулирует цель; 
- ориентируется в учебных источниках; 
- отбирает  и сопоставляет необходимую 
информацию из разных источников;  
- анализирует, сравнивает, структурирует 
различные объекты, явления и факты; 
- делает выводы, перерабатывает 
информацию, преобразовывает ее, 
представляет информацию на основе схем, 
моделей, сообщений; 
- передаёт содержание в сжатом, 
выборочном и развернутом виде; 
- строит речевое высказывание в устной и 
письменной форме; 
- проводит наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя. 
- выбирает наиболее эффективные 
способы решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
- контролирует и оценивает процесс и 
результат деятельности; 
- овладевает навыками смыслового чтения 
как способа осмысление цели чтения и 
выбор вида чтения в зависимости от цели; 
- извлекает необходимую информацию из 
прослушанных текстов различных жанров; 
- определяет  основную и второстепенную 
информации; 
- даёт определения понятиям, 
устанавливает причинно-следственные 
связи; 
- осуществляет расширенный поиск 

- свободно ориентируется и 
воспринимает тексты художественного, 
научного, публицистического и 
официально-делового стилей; 
- понимает и адекватно оценивает язык 
средств массовой информации; 
- умеет адекватно, подробно, сжато, 
выборочно передавать содержание 
текста; 
- составляет тексты различных жанров, 
соблюдая нормы построения текста 
(соответствие теме, жанру, стилю речи и 
др.); 
- создаёт и преобразовывает модели и 
схемы для решения задач; 
- умеет структурировать тексты, 
выделяет главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивает 
последовательность описываемых 
событий. 

- анализирует объекты с целью выделения 
признаков (существенных, несущественных); 
- осуществляет синтез как составление целого из 
частей, в том числе самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие компоненты; 
- выбирает  основания и критерии для сравнения, 
классификации объектов; 
- осуществляет выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
- обобщает понятия – осуществляет логическую 
операцию перехода от видовых признаков к 
родовому понятию, от понятия с наименьшим 
объемом к понятию с большим объемом; 
- работает с метафорами – понимает переносной 
смысл выражений, понимает и употребляет 
обороты речи, построенные на скрытом 
уподоблении, образном сближении слов. 
- строит классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания); 
- устанавливает причинно-следственные связи,  
- строит логические цепи рассуждений, 
доказательств; 
- выдвигает гипотезы, даёт им обоснование через 
поиск решения путем проведения исследования с 
поэтапным контролем и коррекцией результатов 
работы; 
- объясняет явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования; 
- владеет основами ознакомительного, 
изучающего, усваивающего и поискового чтения. 
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информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета. 

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

5-6 7 8-9 

- участвует в диалоге: слушает и 
понимает других, 
- высказывает свою точку зрения на 
события, поступки; 
- оформляет свои мысли в устной и 
письменной речи; 
- выполняет различные роли в группе, 
сотрудничает  в совместном решении 
проблемы; 
- отстаивает и аргументирует свою точку 
зрения, соблюдая правила речевого 
этикета; 
- критично относиться к своему мнению, 
договаривается с людьми иных позиций, 
- понимает точку зрения другого; 
предвидит последствия коллективных 
решений. 
- планирует общие способы работы 
группы; 
- обменивается знаниями между членами 
группы для принятия эффективных 
совместных решений; 
- уважительно относится к партнерам. 

- устанавливает и сравнивает разные 
точки зрения, прежде чем принимать 
решение и делать выбор; 
- способен брать на себя инициативу в 
организации совместного действия; 
- адекватно реагирует на нужды других, 
оказывает помощь и эмоциональную 
поддержку партнерам в процессе 
достижения общей цели совместной 
деятельности; 
- использует адекватные языковые 
средства для отражения в форме речевых 
высказываний своих чувств, мыслей, 
побуждений. 

- вступает в диалог, участвствует в коллективном 
обсуждении проблем, 
- владеет монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими формами 
родного языка; 
- аргументирует свою точку зрения , спорит и 
отстаивает свою позицию невраждебным для 
оппонентов способом; 
- с помощью вопросов добывает недостающую 
информацию (познавательная инициативность); 
- устанавливает рабочие отношения, эффективно 
сотрудничает и способствует продуктивной 
кооперации; 
- разрешает конфликты через выявление, 
идентификацию проблемы, поиск и оценку 
альтернативных способов разрешение 
конфликта, принимает решение и реализовывает 
его; 
-управляет поведением партнера через контроль, 
коррекцию, оценку действий, умение убеждать; 
-интегрируется в группу сверстников и строит 
продуктивное взаимодействие с людьми разных 
возрастных категорий; 
- переводит конфликтную ситуацию в 
логический план и разрешает ее как задачу через 
анализ ее условий; 
-устанавливает доверительные отношения 
взаимопонимания, способность к эмпатии; 
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2.1.4. Условия и средства формирования УУД 

Учебное сотрудничество 

К числу основных составляющих организации совместного действия относятся: 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы; 
- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников моделей действия в качестве средства для 

получения продукта совместной работы; 
- взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в общий способ деятельности 

(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 
деятельность); 

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и взаимопонимания; 
- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 
- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и невербальными средствами между 
учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному 
содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей 
учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной работы, определять способы 

совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 
осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Цели организации работы в группе: 
- создать учебную мотивацию; 
- пробудить в учениках познавательный интерес; 
- развивать стремление к успеху и одобрению; 
- снять неуверенность в себе, боязнь сделать ошибку и получить за это порицание; 
- развивать способность к самостоятельной оценке своей работы; 
- формировать умение общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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Три принципа организации совместной деятельности: 
1. принцип индивидуальных вкладов; 
2. позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций членов группы; 
3. принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены определённые модели действий.  

Роли обучающихся при работе в группе распределяются по-разному: 
- все роли заранее распределены учителем; 
- роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 
- участники группы сами выбирают себе роли. 

Работа парами 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с 

помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 
Варианты работы парами:  

- ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются 
тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

- ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, которые имеются у каждого; 
- обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь 

друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий 
ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить 
исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может принадлежать такой форме организации 
обучения, как разновозрастное сотрудничество. Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 
новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается 
от их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом 
повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся.  

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Второй уровень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 
сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 
выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после 
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завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т.д.  
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

- Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть 
информацию, недостающую для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от 
позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

- Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром 
обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой 
задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

- Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
- Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать 
собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 
практического преобразования. 

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 
Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  
Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, 

обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 
чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом 
совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 
феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.  

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-

Я. В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов 
учебной деятельности: 

- осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить 
данную конкретную задачу?); 

- понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему можно было научиться ещё?); 
- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным учебным предметам (выделение и 

осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность 
конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 
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Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  
- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  
- анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  
- оценка своей готовности к решению проблемы;  
- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);  
- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной задачи в творческую). 
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это 

возможно только в условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 
способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с одноклассниками у детей преодолевается 
эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 
относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует 
личностной децентрации.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками 
сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций 
(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, 
что обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как авторитарный (директивный), демократический и 
либеральный (попустительский).  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнерская позиция может быть признана адекватной 
возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

Психолого-педагогические условия формирования и развития УУД 

Психолого-педагогические условия формирования и развития УУД: 
- обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в учебном содержании и усвоения системы научных 

понятий; 
- положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников через адекватную систему оценивания учителем; 
- отказ от негативных оценок; 
- стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие жесткого контроля в обучении; 
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- ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий и перенос акцента на чувство ответственности самого 
учащегося; 

- ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических особенностей учащихся и зону ближайшего развития. 
Наиболее эффективной формой сопровождения формирования и развития УУД являются тренинги. Тренинг – это ещё и наиболее эффективный 

способ психологической коррекции когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей подростков. Программы 
тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 
- развивать навыки взаимодействия в группе; 
- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой группе; 
- развивать невербальные навыки общения; 
- развивать навыки самопознания; 
- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
- учиться познавать себя через восприятие другого; 
- получить представление о «неверных средствах общения»; 
- развивать положительную самооценку; 
- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
- познакомить с понятием «конфликт»; 
- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
- снизить уровень конфликтности подростков. 
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального 
контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и выработке 
элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является 
неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, 
усваиваются знания этикета. 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных действий 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с 
традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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образовательной среды. Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на 
уровне основного общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования 
содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ- компетентности. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 
- критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 
- основ правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, 

как: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
- создание гипермедиа сообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиа сообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ- компетентности обучающихся происходит в рамках системно- деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ- компетентности в программу формирования универсальных учебных действий 
позволяет образовательной организации и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных 
учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 
курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ- компетентности включает следующие разделы: 
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- Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 
компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

- Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись 
(сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 
использование сменных носителей (флэш- карт). 

- Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 
оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном 
языках, экранный перевод отдельных слов. 

- Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 
- Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 
- Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 
фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 
готовых фрагментов (аппликация). 

- Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной 
поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

- Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с 
использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

- Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, 
формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 
источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация 
поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

- Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 
- Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. 

Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 
образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 
результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и 
процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 
деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 
механизмов, собранных из конструктора. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 
- цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 
дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

- учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать 
свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в ходе 
целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 
коллективе; 

- организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся обеспечивает сочетание различных видов познавательной 
деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 
тому или иному виду деятельности. 

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

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

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

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 
планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 
соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую 
мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 
личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 
коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель 
успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

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

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

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

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

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

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

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект — это форма организации совместной 
деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение 
поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образовательной организации может быть представлена по 
следующим основаниям: 

- видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), 
игровой (ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к области 
деятельности и пр.; 

- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в 
рамках школы), муниципальный, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

- длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта; 
- дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 
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 подросток — 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 
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Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими 
увлечениями, а иногда и с личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают 
личностно окрашенные темы. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 
допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, 
вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на 
тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 
потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
- устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
- проводить эффективные групповые обсуждения; 
- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 
- чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для достижения этих целей; 
- адекватно реагировать на нужды других. 
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, 

главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я 
собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует 
сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет использовать при создании проекта. Необходимо 
заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к 
работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого 
алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — 

прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 
учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и 
публичной демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы 
учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 
открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
- постановка проблемы и аргументирование её актуальности; Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности; 
- планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ; 
- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 
- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического 

использования. 
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими: 
- урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об 

учёных, урок—защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 
- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 
- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяжённое во времени. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими: 
- исследовательская практика обучающихся; 
- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

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

- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 
- ученическое научно-исследовательское общество — 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., а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в организации науки 
и образования, сотрудничество с НОУ других школ; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 
марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно- деятельностный подход как принцип организации 
образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 
деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех 
черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 
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При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
- для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 
- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в части ориентации при выборе темы 

проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 
вида проекта; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 
отношении собственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

- необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 
используется при составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в 
случае группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, получить оценку и признание достижений в 
форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

2.1.5. Мониторинг качества развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки сформированности УУД 

Комплексный подход к оцениванию личностных, метапредметных результатов предполагает изменение оценочных процедур и состава 
инструментария не только итогового, но и текущего контроля. Большая часть методов и форм организации контроля (устные опросы, контрольные 
работы, диктанты, изложения и т.п.) и оценки, используемая сегодня в образовательных организациях, направлена на определение уровня достижения 
предметных результатов. А материалы, предлагаемые для итоговой аттестации школьников в рамках Стандарта, разработаны на основе комплексного 
подхода, требуют от учащихся умения работать с информацией, осуществлять пошаговый самоконтроль и коррекцию своих действий, способность 
решать учебно-практические задачи и др. 

Важнейшим условием успешного прохождения итоговой аттестации с использованием механизмов независимой оценки знаний должна стать 
правильная организация системы текущего контроля, позволяющая ученику с пятого класса получить опыт выполнения заданий комплексного 
характера. Текущий и тематический контроль в основной школе необходимо проводить с пятого класса в той же логике, в которой разработаны 
итоговые работы. Однако это не значит, что традиционные методы и формы в школе полностью исчезают. Они потребуют внесения изменений и 
дополнений.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий параллельно с педагогической диагностикой в школе будет диагностироваться с 
помощью психодиагностических методик. Психологические рекомендации психолога позволят учителю своевременно вносить коррективы в свою 
профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую составляющую оценки метапредметных результатов. 

Условиями для оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, соответственно, выступают: 
- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 
- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития метапредметных действий.  Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом стадиальности их развития. 

Действия Виды деятельности 

Регулятивные - ставить учебную задачу 

- правильно оформлять и вести записи в тетради 

- понимать последовательность действий 

- сравнивать полученные результаты с учебной задачей 

- определять наиболее рациональную последовательность своей деятельности 

- оценивать деятельность — свою и одноклассников 

- планировать свою деятельность 

- вносить изменения в содержание задач 

- определять проблемы собственной деятельности и устанавливать их причины 

Познавательные универсальные 

Общеучебные - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели 

- поиск необходимой информации (работать с учебником, дополнительной литературой, 
использовать компьютерные средства поиска информации) 
- владеть различными видами пересказа (устно и письменно) 
- различать стили текстов, воспринимать тексты художественного, научного, публицистического 
и официально-делового стилей 

- составлять на основе текста таблицы, схемы, график 

- составлять сложный и тезисный план 

- готовить доклады, выполнять реферативные работы составлять конспект текста, выступления 

Знаково- 

символические 

-  моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графические или знаково-

символические) 
Логические - преобразование модели с целью выявления общих законов 

-  выделять главное 

- составлять простой план 

- сравнивать факты и явления по заданным критериям 

- выделять критерии для сравнения и осуществлять сравнение формулировать вывод 

-  классифицировать по нескольким признакам 

- доказывать и опровергать 

- определять причинно-следственную связь между компонентами 

-  владеть навыками синтеза и анализа 

-  задавать уточняющие вопросы 
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-  высказывать суждения 

Коммуникативные -  слушать друг друга 

-  вести диалог 

-  кратко формулировать свои мысли 

-  продолжить и развить мысль собеседника 

-  выслушивать и объективно оценивать другого 

-  вырабатывать общее решение 

-  выступать перед аудиторией 

- уметь донести своё мнение до других 

- находить приемлемое решение при наличии разных точек з р ения  

Свойства действия. Общая характеристика 

Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения действия; полноту (развернутость); разумность; 
сознательность (осознанность); обобщенность; критичность и освоенность. 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия:  
- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей;  
- действие в словесной, или речевой, форме; 
- действие в уме — умственная форма действия. 
Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как развернутое (в начале становления) и сокращенное (на 

завершающих этапах своего развития). 
Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для выполнения действия условия, степень их дифференциации. 

Далеко не всегда действие, приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью - оно может быть заучено путем механического 
запоминания и воспроизводится без понимания сущностных связей и отношений предметного содержания действия. 

Сознательность (осознанность) - возможность отражения в речи, т.е. в системе социальных значений, содержания действия, последовательности 
его операций, значимых для выполнения условий и достигнутого результата. Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают 
обобщенность действия. 

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся действия (способа решения задачи) в различные предметные 
сферы и ситуации. Широта переноса характеризует меру обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его функционально-структурной и содержательной и 
характеристиках, понимания адекватности способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований выполнения действия. 

Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. 
Обычно здесь говорят о степени автоматизированности действия, временных и силовых показателях. 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности  

2.2.1. Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования приводится основное содержание курсов по всем 
обязательным предметам на уровне основного общего образования , которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 
рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам основного 
общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а 
также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 
раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат 
возможность научиться». 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством 
межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 
обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом 
обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 
социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
- на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению художественной литературы;  
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- на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания художественного смысла литературных 
произведений;  

- на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления; 
- на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста; 
- на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, 

что способствует формированию и воспитанию личности. 
Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 
целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 
последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 
воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.  
Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение 

произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 
освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и 
базовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений русской литературы, 
литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом построенном автором; 
 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т. п.; 
 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, 
ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего 
характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и 
народов; развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  
 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 
 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной самоидентификации;  
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чтение.  
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей 

школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 
необходимости его продолжения и за пределами школы. 

Программа по литературе строится с учетом: 
 лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, заложенных трудами В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, 

В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского, Л.И.Поливанова, В.В.Голубкова, Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского, В.Г.Маранцмана, 
З.Н.Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 
 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами литературы и других видов искусств 

литературных произведений, входящих в национальный литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для 
национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных произведений);  

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при сохранении обязательных базовых элементов содержания 
предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 
 требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической литературы; 
 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному 

плану. 
Программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании 

собственной логики его компоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из общих блоков которого можно собирать собственную 
конструкцию. Общность инвариантных разделов программы обеспечит преемственность в изучении литературы и единство обязательного содержания 
программы во всех образовательных учреждениях, возможности компоновки – необходимую вариативность.  

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» образовательные программы самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это значит, что учитель имеет возможность строить 
образовательный процесс разными способами: может выбрать УМК и следовать ему, может при необходимости откорректировать программу 
выбранного УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и примерную программу, может разработать собственную рабочую программу в соответствии с 
локальными нормативными правовыми актами образовательной организации. Учитель имеет право опираться на какую-то одну линию учебников, 
использовать несколько учебников или учебных пособий. Законодательство требует соответствия разработанной программы Федеральному 
государственному образовательному стандарту и учёта положений данной примерной образовательной программы.  
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Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произведений и их авторов. Помимо этого в программе 
присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен 
список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по 
статусу (то есть произведения всех списков должны быть обязательно  представлены в рабочих программах. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и 
т.д.). В этот список попадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. Список содержит также примеры тех произведений, 
которые могут изучаться – конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень произведений названных в списке 
В авторов является ориентировочным (он предопределен традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и 
может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, 
указано, например: А.Блок. 1стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения всех указанных в списке В авторов. 
Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в списке В фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по определенному принципу (тематическому, хронологическому, 
жанровому и т.п.). Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, выбирает 
составитель программы. Минимальное количество произведений указано, например: Поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, 
Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот 
жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе 

обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается 
наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе, разработанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или иному произведению, автору, проблемно-тематическому или 
жанровому блоку представляется наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для изучения произведения, общие, ключевые для  

культуры, авторы, общие проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство образовательного 
пространства достигается за счет формирования общих компетенций. При смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не 
на урок по тому же произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень 
владения базовыми предметными компетенциями.  

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать литературные произведения, входящие в круг актуального чтения 
обучающихся, при условии освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных списков. Это может серьезно повысить 
интерес школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части всех программ и одновременно удовлетворить потребности 
обучающихся и учителей разных образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестации разрабатываются с ориентацией на три списка примерной 
программы. Характер конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в списке (конкретное произведение, 
автор, литературное явление). 
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При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, соответствие его возрастным и психологическим особенностям 
школьников, а также сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе. В таблице представлены списки в 
кратком виде, чтобы легче было увидеть принцип; более детализированные списки представлены после таблицы.  

Структура настоящей  программы не предусматривает включения тематического планирования. Тематическое планирование разрабатывается 
составителями рабочих программ. 

Обязательное содержание: ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (к. 
XII в.) (8-9 кл.) 

Древнерусская литература–  1-2 произведения на 
выбор, например: «Поучение» Владимира 
Мономаха, «Повесть о разорении Рязани Батыем», 
«Житие Сергия Радонежского», «Домострой», 
«Повесть о Петре и Февронии Муромских», 
«Повесть о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове», 
«Житие протопопа Аввакума, им самим 
написанное» и др. (6-8 кл.) 

Русский фольклор: 
сказки, былины, загадки, пословицы, поговорки, 
песня и др. (10 произведений разных жанров, 5-7 

кл.) 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 
(1778 – 1782)  

(8-9 кл.) 
 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» 
(1792) (8-9 кл.) 

М.В.Ломоносов – 1 стихотворение по выбору, 
например: «Стихи, сочиненные на дороге в 
Петергоф…» (1761), «Вечернее размышление о 
Божием Величии при случае великого северного 
сияния» (1743), «Ода на день восшествия на 
Всероссийский престол Ея Величества Государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и 
др.(8-9 кл.) 
Г.Р.Державин – 1-2 стихотворения по выбору, 
например: «Фелица» (1782), «Осень во время осады 
Очакова» (1788), «Снигирь» 1800, «Водопад» (1791-

1794), «Памятник» (1795) и др. (8-9 кл.) 
И.А. Крылов – 3 басни по выбору, например:  «Слон 
и Моська» (1808), «Квартет» (1811), «Осел и 
Соловей» (1811), «Лебедь, Щука и Рак» (1814), 
«Свинья под дубом» (не позднее 1823) и др.  
(5-6 кл.) 

 

А.С. Грибоедов «Горе от ума» 
(1821 – 1824) (9 кл.) 

В.А. Жуковский - 1-2 баллады по выбору, например: 
«Светлана» (1812), «Лесной царь» (1818); 1-2 элегии 
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 по выбору, например: «Невыразимое» (1819), 
«Море» (1822) и др. 
(7-9 кл.) 

А.С. Пушкин «Евгений 
Онегин» (1823 —1831)(9 кл.), 
«Дубровский» (1832 — 1833) 

(6-7 кл), «Капитанская дочка» 
(1832 —1836)  

(7-8 кл.). 
Стихотворения: «К Чаадаеву» 
(«Любви, надежды, тихой 
славы…») (1818), «Песнь о 
вещем Олеге» (1822), «К***» 
(«Я помню чудное 
мгновенье…») (1825), «Зимний 
вечер» (1825), «Пророк» 
(1826), «Во глубине сибирских 
руд…» (1827), «Я вас любил: 
любовь еще, быть может…» 
(1829), «Зимнее утро» (1829), 

«Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный…» (1836) 
(5-9 кл.) 
 

А.С. Пушкин - 10 стихотворений различной 
тематики, представляющих разные периоды 
творчества – по выбору, входят в программу 
каждого класса, например: «Воспоминания в 
Царском Селе» (1814), «Вольность» (1817), 
«Деревня» (181), «Редеет облаков летучая гряда» 
(1820), «Погасло дневное светило…» (1820), 
«Свободы сеятель пустынный…» (1823),  
 «К морю» (1824), «19 октября» («Роняет лес 
багряный свой убор…») (1825), «Зимняя дорога» 
(1826), «И.И. Пущину» (1826), «Няне» (1826), 
«Стансы («В надежде славы и добра…») (1826), 
«Арион» (1827), «Цветок» (1828), «Не пой, 
красавица, при мне…» (1828), «Анчар» (1828), «На 
холмах Грузии лежит ночная мгла…» (1829), 
«Брожу ли я вдоль улиц шумных…» (1829), 
 «Кавказ» (1829), «Монастырь на Казбеке» (1829), 
«Обвал» (1829), «Поэту» (1830), «Бесы» (1830), «В 
начале жизни школу помню я…» (1830), «Эхо» 
(1831), «Чем чаще празднует лицей…» (1831), «Пир 
Петра Первого» (1835), «Туча» (1835), «Была пора: 
наш праздник молодой…» (1836) и др. (5-9 кл.) 
«Маленькие трагедии» (1830) 1-2 по выбору, 
например: «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». 
(8-9 кл.) 
«Повести Белкина» (1830) - 2-3 по выбору, 
например: «Станционный смотритель», «Метель», 
«Выстрел» и др. (7-8 кл.) 
Поэмы –1 по выбору, например: «Руслан и 
Людмила» (1818—1820), «Кавказский пленник» 
(1820 – 1821), «Цыганы» (1824), «Полтава» (1828), 
«Медный всадник» (1833) (Вступление) и др.  
(7-9 кл.) 
Сказки – 1 по выбору, например: «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях» и др.  

Поэзия пушкинской эпохи, например:  
К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, 
Е.А.Баратынский(2-3 стихотворения по выбору, 
5-9 кл.) 
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(5 кл.) 
М.Ю.Лермонтов «Герой 
нашего времени» (1838 — 

1840). (9 кл.) 
Стихотворения: «Парус» 
(1832), «Смерть Поэта» (1837), 
«Бородино» (1837), «Узник» 
(1837), «Тучи» (1840), «Утес» 
(1841), «Выхожу один я на 
дорогу...» (1841).  
(5-9 кл.) 
 

М.Ю.Лермонтов - 10 стихотворений по выбору, 
входят в программу каждого класса, например:  
«Ангел» (1831), «Дума» (1838), «Три пальмы» 
(1838), «Молитва» («В минуту жизни трудную…») 
(1839), «И скучно и грустно» (1840), «Молитва» («Я, 
Матерь Божия, ныне с молитвою...») (1840), «Когда 
волнуется желтеющая нива…» (1840), «Из Гёте 
(«Горные вершины…») (1840), «Нет, не тебя так 
пылко я люблю…» (1841), «Родина» (1841), 

«Пророк» (1841), «Как часто, пестрою толпою 
окружен...» (1841), «Листок» (1841) и др. (5-9 кл.) 
Поэмы 

 -1-2 по выбору, например: «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова» (1837), «Мцыри» (1839) и др. 
(8-9 кл.) 

Литературные сказки XIX-ХХ века, например: 
А.Погорельский, В.Ф.Одоевский, С.Г.Писахов, 
Б.В.Шергин, А.М.Ремизов, Ю.К.Олеша, 
Е.В.Клюев  и др. 
(1 сказка на выбор, 5 кл.) 

Н.В.Гоголь 

«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 
«Мертвые души» (1835 – 1841) 

(9-10 кл.) 

Н.В.Гоголь Повести – 5 из разных циклов, на выбор, 
входят в программу каждого класса, 
например:«Ночь перед Рождеством» (1830 – 1831), 

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем» (1834), «Невский 
проспект» (1833 – 1834), «Тарас Бульба» (1835), 
«Старосветские помещики» (1835), «Шинель» 
(1839) и др.  
(5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – Стихотворения: 
 «Весенняя гроза» («Люблю 
грозу в начале мая…») (1828, 
нач. 1850-х), «Silentium!» 
(Молчи, скрывайся и таи…) 
(1829, нач. 1830-х), «Умом 
Россию не понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 
 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, 
робкое дыханье…» (1850), 

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворения по выбору, 
например: «Еще в полях белеет снег…» (1829, нач. 
1830-х),  «Цицерон» (1829, нач. 1830-х), «Фонтан» 
(1836), «Эти бедные селенья…» (1855), «Есть в 
осени первоначальной…» (1857), «Певучесть есть в 
морских волнах…» (1865), «Нам не дано 
предугадать…» (1869), «К. Б.» («Я встретил вас – и 
все былое...») (1870) и др.  
(5-8 кл.) 
 

А.А. Фет - 3-4 стихотворения по выбору, например: 
«Я пришел к тебе с приветом…» (1843), «На стоге 

Поэзия 2-й половины XIX в., например: 
А.Н.Майков, А.К.Толстой, 
Я.П.Полонский и др. 
(1-2 стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 

Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
827857e2-bf89-48fb-8375-836d6be31524

 Страница 155 из 267



157 

«Как беден наш язык! Хочу и 
не могу…» (1887).  
(5-8 кл.) 
 

Н.А.Некрасов.  
Стихотворения:«Крестьянские 
дети» (1861), «Вчерашний 

день, часу в шестом…» (1848), 
«Несжатая полоса» (1854).  
(5-8 кл.) 

сена ночью южной…» (1857),  «Сияла ночь. Луной 
был полон сад. Лежали…» (1877), «Это утро, 
радость эта…» (1881), «Учись у них –  у дуба, у 
березы…» (1883), «Я тебе ничего не скажу…» 
(1885) и др.  
(5-8 кл.) 
 

Н.А.Некрасов 

- 1–2 стихотворения по выбору, например: «Тройка» 
(1846), «Размышления у парадного подъезда» 
(1858), «Зеленый Шум» (1862-1863) и др. (5-8 кл.) 

 И.С.Тургенев  
- 1 рассказ по выбору, например: «Певцы» (1852), 
«Бежин луг» (1846, 1874) и др.; 1 повесть на выбор,  
например: «Муму» (1852), «Ася» (1857), «Первая 
любовь» (1860) и др.; 1 стихотворение в прозе на 
выбор,  например: «Разговор» (1878), «Воробей» 
(1878),«Два богача» (1878), «Русский язык» (1882) и 
др.  
(6-8 кл.) 
 

Н.С.Лесков  
- 1 повесть по выбору, например: «Несмертельный 
Голован (Из рассказов о трех праведниках)» (1880), 
«Левша» (1881), «Тупейный художник» (1883), 
«Человек на часах» (1887) и др. 
(6-8 кл.) 
М.Е.Салтыков-Щедрин  
- 2 сказки по выбору, например: «Повесть о том, как 
один мужик двух генералов прокормил» (1869), 
«Премудрый пискарь» (1883), «Медведь на 
воеводстве» (1884) и др.  
(7-8 кл.) 
 

Л.Н.Толстой  
- 1 повесть по выбору, например: «Детство» (1852), 
«Отрочество» (1854), «Хаджи-Мурат» (1896—1904) 

и др.; 1 рассказ на выбор, например: «Три смерти» 
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(1858), «Холстомер» (1863, 1885), «Кавказский 
пленник» (1872), «После бала» (1903) и др.  
(5-8 кл.) 
 

А.П.Чехов  
- 3 рассказа по выбору, например: «Толстый и 
тонкий» (1883), «Хамелеон» (1884), «Смерть 
чиновника» (1883), «Лошадиная фамилия» (1885), 
«Злоумышленник» (1885), «Ванька» (1886), «Спать 
хочется» (1888) и др. 
(6-8 кл.) 

 А.А.Блок 

- 2 стихотворения по выбору, например: «Перед 
грозой» (1899), «После грозы» (1900), «Девушка 
пела в церковном хоре…» (1905), «Ты помнишь? В 
нашей бухте сонной…» (1911 – 1914) и др.  
(7-9 кл.) 
 

А.А.Ахматова 

- 1 стихотворение по выбору, например: «Смуглый 
отрок бродил по аллеям…» (1911), «Перед весной 
бывают дни такие…» (1915), «Родная земля» (1961) 
и др. 
(7-9 кл.) 
 

Н.С.Гумилев 

- 1 стихотворение по выбору, например: 
«Капитаны» (1912), «Слово» (1921). 
(6-8 кл.) 
 

М.И.Цветаева 

- 1 стихотворение по выбору, например: «Моим 
стихам, написанным так рано…» (1913), «Идешь, на 
меня похожий» (1913), «Генералам двенадцатого 
года» (1913), «Мне нравится, что вы больны не 
мной…» (1915),  из цикла «Стихи к Блоку» («Имя 
твое – птица в руке…») (1916), из цикла «Стихи о 
Москве» (1916), «Тоска по родине! Давно…» (1934) 

Проза конца XIX – начала XX вв.,  например 

 

М.Горький, А.И.Куприн, 
Л.Н.Андреев, И.А.Бунин,  
И.С.Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или повести по выбору, 5-8 кл.) 
 

Поэзия конца XIX – начала XX вв., например: 
К.Д.Бальмонт, И.А.Бунин, 
М.А.Волошин, В.Хлебников и др. 
(2-3 стихотворения по выбору, 5-8 кл.) 
 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., например: 
Б.Л.Пастернак, Н.А.Заболоцкий, Д.Хармс,  
Н.М.Олейников и др. 
(3-4 стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 
 

Проза о Великой Отечественной войне, 
например: 
М.А.Шолохов, В.Л.Кондратьев, В.О. Богомолов, 
Б.Л.Васильев,  В.В.Быков, В.П.Астафьев и др. 
(1-2 повести или рассказа – по выбору, 6-9 кл.) 
 

Художественная проза о человеке и природе, их 
взаимоотношениях, например: 
М.М.Пришвин, 
К.Г.Паустовский и др. Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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и др. 
(6-8 кл.) 
 

О.Э.Мандельштам 

- 1 стихотворение по выбору, например: «Звук 
осторожный и глухой…» (1908), «Равноденствие» 
(«Есть иволги в лесах, и гласных долгота…») (1913), 
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» (1915) и др. 
(6-9 кл.) 
 

В.В.Маяковский 

- 1 стихотворение по выбору, например: «Хорошее 
отношение к лошадям» (1918), «Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 
летом на даче» (1920) и др.  
(7-8 кл.) 
 

С.А.Есенин 

- 1 стихотворение по выбору, например: 
«Гой ты, Русь, моя родная…» (1914), «Песнь о 
собаке» (1915),  «Нивы сжаты, рощи голы…» (1917 
– 1918), «Письмо к матери» (1924) «Собаке 
Качалова» (1925) и др. 
(5-6 кл.) 
 

М.А.Булгаков 

1 повесть по выбору, например: «Роковые яйца» 
(1924), «Собачье сердце» (1925) и др.  
(7-8 кл.) 
 

А.П.Платонов 

- 1 рассказ по выбору, например: «В прекрасном и 
яростном мире (Машинист Мальцев)» (1937), 

«Рассказ о мертвом старике» (1942), «Никита» 
(1945), «Цветок на земле» (1949) и др. 
(6-8 кл.) 
 

М.М.Зощенко  

(1-2 произведения – по выбору, 5-6 кл.) 
 

Проза о детях, например: 
В.Г.Распутин, В.П.Астафьев, Ф.А.Искандер, 
Ю.И.Коваль, 
Ю.П.Казаков, В.В.Голявкин и др. 
(3-4 произведения по выбору, 5-8 кл.) 
 

Поэзия 2-й половины ХХ в., например: 
Н.И. Глазков, Е.А.Евтушенко, 
А.А.Вознесенский, Н.М.Рубцов, 
Д.С.Самойлов,А.А. Тарковский, Б.Ш.Окуджава,  
В.С.Высоцкий, Ю.П.Мориц, И.А.Бродский, 
А.С.Кушнер, О.Е.Григорьев и др. 
 (3-4 стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 
 

Проза русской эмиграции, например: 
И.С.Шмелев, В.В.Набоков, 
С.Д.Довлатов и др. 
(1 произведение – по выбору, 5-9 кл.) 
 

Проза и поэзия о подростках и для подростков 
последних десятилетий авторов-лауреатов 
премий и конкурсов («Книгуру», премия им. 
Владислава Крапивина, Премия Детгиза, 
«Лучшая детская книга издательства 
«РОСМЭН» и др., например: 
Н.Назаркин, А.Гиваргизов, Ю.Кузнецова, 
Д.Сабитова, Е.Мурашова, М.Аромштам, 
А.Петрова, С.Седов, С.Востоков , Э.Веркин, 
М.Аромштам, Н.Евдокимова, Н.Абгарян, 
М.Петросян, А.Жвалевский и Е.Пастернак, Ая 
Эн, Д.Вильке и др. 
(1-2 произведения по выбору, 5-8 кл.) 
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2 рассказа по выбору, например: «Аристократка» 
(1923), «Баня» (1924) и др. 
(5-7 кл.) 
 

А.Т. Твардовский 

1 стихотворение  по выбору, например: «В тот день, 
когда окончилась война…» (1948), «О сущем» (1957 
– 1958), «Вся суть в одном-единственном завете…» 
(1958),  «Я знаю, никакой моей вины…» (1966) и 
др.; «Василий Теркин» («Книга про бойца») (1942-

1945) – главы по выбору. 
(7-8 кл.) 
 

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, например: «Матренин двор» 
(1959) или из «Крохоток» (1958 – 1960) – 

«Лиственница», «Дыхание», «Шарик», «Костер и 
муравьи», «Гроза в горах», «Колокол Углича» и др.  
(7-9 кл.) 
 

В.М.Шукшин 

1 рассказ по выбору, например: «Чудик» (1967), 
«Срезал» (1970), «Мастер» (1971) и др. 
(7-9 кл.) 

Литература народов России  
  Г.Тукай, М.Карим, 

К.Кулиев, Р.Гамзатов и др. 
(1 произведение по выбору, 
5-9 кл.) 

Зарубежная литература 

 Гомер«Илиада» (или «Одиссея») (фрагменты по 
выбору) 
(6-8 кл.) 
 

Данте. «Божественная комедия» (фрагменты по 
выбору) 
(9 кл.) 
 

Зарубежный фольклор легенды, баллады, саги, 
песни 

(2-3 произведения по выбору, 5-7 кл.) 
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М. де Сервантес «Дон Кихот» (главы по выбору) 
(7-8 кл.) 

В.Шекспир «Ромео и 
Джульетта» (1594 – 1595).  

(8-9 кл.) 
 

1–2 сонета по выбору,  например:  
№ 66 «Измучась всем, я умереть хочу...» (пер. Б. 
Пастернака), № 68 «Его лицо - одно из 
отражений…» (пер. С. Маршака), №116 «Мешать 
соединенью двух сердец…» (пер. С. Маршака), 
№130 «Ее глаза на звезды не похожи…» (пер. С. 
Маршака). 
(7-8 кл.) 

 

А. де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» (1943) 
(6-7 кл.) 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» (главы по выбору) 
( 6-7 кл.) 
 

Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» (фрагменты 
по выбору) 
(6-7 кл.) 
 

Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: «Тартюф, или Обманщик» 
(1664),«Мещанин во дворянстве» (1670). 
(8-9 кл.) 
 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 1832) (фрагменты по 
выбору)  
( 9-10 кл.) 
 

Г.Х.АндерсенСказки 

- 1 по выбору, например: «Стойкий оловянный 
солдатик» (1838), «Гадкий утенок» (1843). 
(5 кл.)  
 

Дж. Г. Байрон  
- 1 стихотворение по выбору, например: «Душа моя 
мрачна. Скорей, певец, скорей!» (1814)(пер. М. 
Лермонтова), «Прощание Наполеона» (1815) (пер. В. 
Луговского), Романс («Какая  радость заменит былое 
светлых чар...») (1815) (пер. Вяч.Иванова),  «Стансы 
к Августе» (1816)(пер. А. Плещеева) и др. 

Зарубежная сказочная и фантастическая проза, 
например: 
Ш.Перро, В.Гауф, Э.Т.А. Гофман, Бр.Гримм, 
Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. Барри, Д.Родари, 
М.Энде, Д.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и др. 
(2-3 произведения по выбору, 5-6 кл.) 
 

 

Зарубежная новеллистика, например:  
П.Мериме, Э. По, О`Генри, О.Уайльд, А.К.Дойл, 
Джером К. Джером, У.Сароян, и др. 
(2-3 произведения по выбору, 7-9 кл.) 
 

Зарубежная романистика XIX– ХХ века, 
например: 
А.Дюма, В.Скотт, В.Гюго, Ч.Диккенс, М.Рид, 
Ж.Верн, Г.Уэллс, Э.М.Ремарк  и др. 
(1-2 романа по выбору, 7-9 кл) 
 

Зарубежная проза о детях и подростках, 
например: 
М.Твен, Ф.Х.Бёрнетт, Л.М.Монтгомери, А.де 
Сент-Экзюпери, А.Линдгрен, Я.Корчак,  Харпер 
Ли, У.Голдинг, Р.Брэдбери, Д.Сэлинджер, 
П.Гэллико, Э.Портер,  К.Патерсон, Б.Кауфман, 
Ф.Бёрнетт и др. 
(2 произведения по выбору,  
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- фрагменты одной из поэм по выбору, например: 
«Паломничество Чайльд Гарольда» (1809 – 1811) 

(пер. В. Левика).  
(9 кл.) 
 

 

 

Зарубежная проза о животных и 
взаимоотношениях человека и природы, 
например: 
Р.Киплинг, Дж.Лондон, 
Э.Сетон-Томпсон, Д.Дарелл и др. 
(1-2 произведения по выбору, 5-7 кл.) 
 

Современные зарубежная проза, например: 
А. Тор, Д. Пеннак, У.Старк, К. ДиКамилло, 
М.Парр, Г.Шмидт, Д.Гроссман, С.Каста, Э.Файн, 
Е.Ельчин и др. 
(1 произведение по выбору,  
5-8 кл.) 

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, где обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, 
представленными в списках основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. 
Маяковским и т.п.). 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  
 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, 
элегия; комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 
 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, 

читатель;  герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии 
развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 
авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 
сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 

2.2.2.3. Иностранный язык 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному 
языку. 
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Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 
- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 
- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; 
- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии 

с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны отражать: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

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

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 
получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.". 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, 
его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 
государства и общества, а также современного образа России.  

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 
Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 
Древний Рим. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 

вв.  
Раннее Средневековье 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Образование государства Русь Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

Русь в конце X – начале XII в. 
Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  
Русские земли в середине XIII - XIV в. 
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  
Культурное пространство  
Формирование единого Русского государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-
XVII вв. От абсолютизма к 
парламентаризму. Первые буржуазные 
революции 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Страны Европы и Северной Америки в 
середине XVII—ХVIII в. 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  
Смута в России  
Россия в XVII веке  
Культурное пространство  
Региональный компонент 

8 класс  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  
Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
Народы России в XVIII в. 
Россия при Павле I 
Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая история. 
Становление и расцвет индустриального 
общества. До начала Первой мировой 
войны 

Страны Европы и Северной Америки в 
первой половине ХIХ в. 
Страны Европы и Северной Америки во 
второй половине ХIХ в. 
Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и 
США в конце ХIХ в. 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г.  
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Пространство империи: этнокультурный облик страны  
Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 
мысли  
Россия в эпоху реформ 
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Страны Азии в ХIХ в. 
Война за независимость в Латинской 
Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 
Международные отношения в XIX в. 
Мир в 1900—1914 гг. 

«Народное самодержавие» Александра III  
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Этнокультурный облик империи  
Формирование гражданского общества и основные направления общественных 
движений  
Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  
Общество и власть после революции  
«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

2.2.2.5. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, поскольку должно обеспечить 
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 
ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, 
гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные знания об обществе и его основных 
сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через 
призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 
реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, 
развитие способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

2.2.2.6. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование картографической грамотности, навыков применения 
географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических 
процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 
заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами 
решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и 
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 
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География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География» 
насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи 
естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает 
комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 
Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе 
воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 
исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

2.2.2.7. Математика  
Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, 

алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно 
представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», который не предполагает дополнительных часов на 
изучении и встраивается в различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

2.2.2.8. Информатика 

Программа разработана с целью реализации инженерного образования на уровне основного общего образования при изучении учебного 
предмета «Информатика».  

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  информационная и алгоритмическая культура; умения 
формализации и структурирования информации, способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; представления о компьютере как универсальном устройстве 
обработки информации; представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается 
алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; формируются представления о том, как 
понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни 
людей, промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 
программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

2.2.2.9. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – важного 
ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы 
механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских 
задач. 
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Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и 
движения материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 
интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 
решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, 
проводить естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с 
предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 
«Литература» и др. 

2.2.2.10. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, расширение 
представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие 
компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 
условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 
методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 
оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 
проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 
«Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» 
и др. 

2.2.2.11. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, формировании 
научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 
окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического 
эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса 
опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения 
веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей 
управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с 
краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию 

результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 
Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и 

значение химии среди других наук о природе. 
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 
«Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», 
«Экология». 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного наследия, 

умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных представлений об 
исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. 
Программа включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, 
народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что 
искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный 
мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим 
законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 
- ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 
- изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 
- декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства);  
- художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 
- художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный образ, созданный средствами 
разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 
освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», 
«Математика», «Технология». 

2.2.2.13. Музыка 

Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 
самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 
развитии мировой культуры происходит в опоре на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие общих музыкальных 
способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 
отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, 
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на способность эмоционального восприятия музыки как живого 
образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную 
грамоту. 

2.2.2.14. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им возможность 
применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы 
преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 
предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития 
общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 
производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического мышления. Схема технологического 
мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и 
жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 
образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема 
технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе 
собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, 
построением карьерных и жизненных планов.  
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Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 
ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной 
технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором 
выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к 
освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

2.2.2.15. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 
обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 
динамики в развитии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование 
потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования формируется система знаний о физическом 
совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных 
особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета «Физическая культура» используются знания из 
других учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», 
«Музыка» и др.  

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности  
Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися 

знаний, умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически 
насыщенного окружающего мира. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для изучения на уровне основного общего образования и 
является одной из составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на: 
воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 
развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной 
позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 
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Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает возможность получения знаний через практическую 
деятельность и способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», 
«История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая культура» 
способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 
установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей 
программы, а также рационального использования учебного времени.  

2.2.2.17. Программы внеурочной деятеятельности: 
.  

1.  Программа внеурочной деятельности «Вокальное пение» 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 
сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 

Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия, со всей группой одновременно и с солистами для отработки сольных партий.  
Основными формами проведения занятий являются конкурсы, викторины, концерты, праздники, творческие отчёты. Совместные просмотры и 

обсуждение концертов. Выступление с концертными программами перед родителями, ветеранами войны и труда,учителями. 
Постановка музыкальных номеров к школьным праздникам, тематическим концертам, - все это направлено на приобщение обучающихся к 

музыкальному искусству и развитие творческих способностей. 
Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую части, в основном преобладает практическое направление. 

Занятие включает в себя организационную, теоретическую и практическую части. Организационный этап предполагает подготовку к работе, 
теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию по теме. 

Продвигаясь от простого к сложному, обучающиеся смогут постичь увлекательную науку музыкального мастерства, приобретут опыт 
публичного выступления и творческой работы. Важно, что обучающиеся научатся коллективной работе, работе с партнером, общаться со зрителем, 
научатся вокально-хоровой работе над выразительным исполнением песен, творчески преломлять музыкальные произведения на сцене. Смогут 
привнести элементы своих идей, свои представления в концертные программы. 

Основными показателями выполнения программных требований по уровню подготовленности обучающихся являются: овладение 
теоретическими  и практическими знаниями, участие в концертах, в школьных мероприятиях, выступление на тематических праздниках, родительских 
собраниях, классных часах, сценок из жизни школы и творческие работы. 
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2. Программа внеурочной деятельности «Робототехника» 

В настоящее время автоматизация достигла такого уровня, при котором технические объекты выполняют не только функции по обработке 
материальных предметов, но и начинают выполнять обслуживание и планирование. Человекоподобные роботы уже выполняют функции секретарей и 
гидов. Робототехника уже выделена в отдельную отрасль. 

Робототехника - это проектирование, конструирование и программирование всевозможных интеллектуальных механизмов - роботов, имеющих 
модульную структуру и обладающих мощными микропроцессорами. 

Сегодня человечество практически вплотную подошло к тому моменту, когда роботы будут использоваться во всех сферах жизнедеятельности.  
Изучение робототехники позволяет решить следующие задачи, которые стоят перед информатикой как учебным предметом. А именно, 

рассмотрение линии алгоритмизация и программирование, исполнитель, основы логики и логические основы компьютера. 
Цель программы: создание условий для изучения основ алгоритмизации и программирования с использованием робота Lego Mindstorms NXT, 

развития научно-технического и творческого потенциала личности ребёнка путём организации его деятельности в процессе интеграции начального 
инженерно-технического конструирования и основ робототехники. 

3 . Программа внеурочной деятельности «Изостудия» 

Программа построена содержательными блоками, охватывающими как общеобразовательный компонент, так и непосредственно художественно 
– деятельностный. В процессе освоения программных дидактических единиц учащиеся получат не только навыки овладения определенными 
изобразительными операциями и манипуляциями, не только приемами создания конкретно – визуального образа, но и постигают контекст 
художественного явления как результат преобразования деятельности в процессе самовыражения.  

Художественно – творческая изобразительная деятельность неразрывно переплетена с эстетическими представлениями о действительности, о 
человеке и о самом себе. Поэтому ей как необходимое условие предшествует общеэстетический комплекс (взаимодействие, окружение), выраженное в 
программе через понятия, усвоение которых поможет учащимся включиться в процесс творчества через сопричастность и сопереживание. 
Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на размышление, на усвоения цветоведения и ощущение формы, поисково – 

экспериментальной направленности, результатом чего является коллективная работа, которая завершает каждый проблемный блок.  
По ходу занятий обучающиеся знакомятся по презентациям и другим сайтам, дискам с музеями, выставками художников и работами в их 

мастерских, знакомятся со специальной литературой. Раскрывающей секреты творческой работы в области искусства выдающихся художников, 
композиторов, артистов. Важнейшим средством приобщения к художественной культуре являются художественные знания, умения и навыки. Яркие, 
красочные задания позволяют освоить многие художественные материалы (цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, пастель, гуашевые 
краски). В заданиях наравне с индивидуальными формами работы, вводятся формы коллективной работы над общим панно. Коллективное творчество 
обучает ребят к сотрудничеству, умению договариваться, лучше понимать собственные намерения, создает общую атмосферу современного игрового 
действия. Но главное – это радость результата, а также завершение выполняемой работы и чувство реализации. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 
создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 
социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России является ключевой задачей совре-

менной государственной политики Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, 
качество труда и общественных отношений — всё это непосредственно зависит от принятия гражданином России общенациональных и 
общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 

В концепции модернизации Российского образования сформулированы важнейшие задачи воспитания школьников: формирование гражданской 
ответственности, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе.  

Для создания системы воспитания и социализации обучающихся в образовательном учреждении созданы необходимые условия. 
Сетевое взаимодействие школы с учреждениями физической культуры, дополнительного образования, учреждениями культуры, кадровое обеспечение 

педагогами дополнительного образования высокой квалификации  создают условия для разностороннего развития личности ребёнка, позволяют развивать его 
творческие способности, формируют общечеловеческие ценности. 

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 
взаимодействовать между собой.  

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного процесса. Активное участие родителей в работе 
управляющего совета школы, классных родительских комитетах позволяет решать  школьные проблемы,  совершенствовать систему воспитательной 
работы. Для информирования общественности, семьи о деятельности учреждения, педагогов и обучающихся создан сайт школы, выпускается газета 
«Про нас». 

В школе созданы и успешно функционируют кабинет здоровья. Имеется спортивный  зал, тренажёрный зал, спортивный  стадион, каток (в 
зимнее время), актовый зал.  

Таким образом, в школе созданы условия для духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации обучающихся. Предполагается, что 
данная программа будет продолжением программы «Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального образования».  

2.3.1. Цель и задачи  воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования является социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 
следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 
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–  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

–  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 
поступать согласно своей совести; 

–  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 

–  формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно полезной деятельности; 
–  формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 
–  усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 
–  укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
–  развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
–  развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
–  развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 
–  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
–  формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 
–  формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 
–  осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 
–  формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
В области формирования социальной культуры: 
–  формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 
–  укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; 
–  развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
–  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; 
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–  формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 
профессиональных групп; 

–  формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 
обществе; 

–  укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 
–  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; 
–  усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
–  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 
историческом и культурном развитии России; 

–  формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 
России. 

В области формирования семейной культуры: 
–  укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
–  формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 
–  укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
–  усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 
–  формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 
–  знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России. 
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся для более полного достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (национального 
воспитательного идеала) с учётом национальных и региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания  и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 
обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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–  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека  

(ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 
народов). 

–  воспитание социальной ответственности и компетентности  
(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны). 
–  воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 
достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое 
на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности). 

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

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

–  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии  

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

–  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание  
(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  
Системообразующими звеньями направлений воспитания и социализации обучающихся образовательного учреждения являются 

программы : 
«По родным тропинкам» (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека) 
«Здоровье» ( воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни) 
«Профилактика наркомании, правонарушений» (воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни) 
«Основы профессионального самоопределения» ( воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессий). Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Дороховская СОШ» на уровне основного общего и организуемого в 
соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы.  

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

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель 
выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 
учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 
демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 
ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

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

Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 
младшем школьном возрасте преобладает образно –эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 
способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы -яркие, эмоционально-привлекательные образы 
людей. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 
стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного 
мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим 
педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно 
значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 
общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 
жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного 
опыта своих родителей и прародителей; общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 
социальных и культурных практик; других источников информации и научного знания. Системно- деятельностная организация воспитания должна 
преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В 
социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Школе как Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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социальному субъекту – носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 
подростка. 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 
реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 
организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены условия совместной 
деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 
обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 

Модуль «Я - гражданин» 

Направление 1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
Задачи модуля:  
Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Красноярского края, Назаровского района, п. Глядень; 
 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
 о правах и обязанностях гражданина России; 
 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего  распорядка для учащихся; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку межнационального общения; 
 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Красноярского края; 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, Красноярского края, своей страны; 
 уважение к защитникам Отечества; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
Основные направления работы Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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Воспитательные задачи Ключевые дела 

Воспитание чувства патриотизма, сопричастности к 
героической истории Российского государства; 

День народного единства;  
классные часы, посвященные Международному Дню толерантности; 

Формирование у подрастающего поколения верности 
Родине, готовности служению Отечеству и его 
вооруженной защите; 

Месячник гражданско-патриотического воспитания; 
уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», 
посвящённые дню Защитника Отечеству; 

Формирование гражданского отношения к Отечеству; Неделя правовой культуры «Я – человек, я – гражданин!»; 
историко-патриотическая акция «Я – гражданин», посвященная Дню 
Конституции; 
Мероприятия в рамках программы воспитания законопослушного 
гражданина 

Воспитание верности духовным традициям России; 
 

Участие в школьных, районных и краевых конкурсах  правовой, 
патриотической и краеведческой направленности. 

Развитие общественной активности, воспитание 
сознательного отношения к народному достоянию, 
уважения к национальным традициям. 

Акция «Ветеран» (поздравление ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда); 
Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 
«Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы); 
День России; 
Интеллектуальные игр 

Планируемые результаты: 
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе 

своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека. 
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладевающая следующими 

компетенциями: 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 
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Модуль «Я – человек» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Задачи модуля: 
Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 
 различия хороших и плохих поступков; 
 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 
 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 
 правил этики, культуры речи; 
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 
Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

формирование духовно-нравственных ориентиров; День Знаний; 
День пожилого человека; 
День Учителя; 
День матери; 
Неделя добрых дел 

Дни культуры народов, проживающих на территории прселка 

формирование гражданского отношения к себе; 
 

Акция «Знай свои права – управляй свои будущим» 

Месячник военно-патриотического воспитания 

Событийное мероприятие «Моя безопасность» 

воспитание сознательной дисциплины и культуры 
поведения, ответственности и исполнительности; 

Событийное мероприятие «Я – пятиклассник» 

Фестиваль «Радуга детских талантов» 

Благотворительная акция «Дети – детям»; Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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 КТД «Новогодний праздник»; 
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Защитника 
Отечества, Международному Женскому Дню 

совместные мероприятия с библиотеками (праздники, 
творческая деятельность, беседы); 
беседы с обучающимися «Правила поведения в общественных 
местах», «Как не стать жертвой преступления, 
мошенничества» и т.д.; 
вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы 
по интересам. 

Формирование потребности самообразования, 
самовоспитания своих морально-волевых качеств; 

Деятельность научного общества учащихся 

Участие в НПК различного уровня 

Развитие потребности к самосовершенствованию 
личности. 

Предметные Недели 

Участие в международных конкурсах «Кенгуру», »Русский 
медвежонок», «Британский бульдог», «Кит», «Живая 
классика» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 оформление информационных стендов; 
 тематические общешкольные родительские собрания; 
 участие родителей в работе Управляющего совета школы, Совета родителей и совета Профилактики; 
 организация субботников по благоустройству территории; 
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев: 

- День Учителя; 
- День Матери; 
- семейный праздник – «Масленица»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 
- на лучшую новогоднюю игрушку; 
- благотворительная акция «Дети – детям»; 
- акция милосердия «От сердца – к сердцу»; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и медицинская помощь); 
 изучение мотивов и потребностей родителей. 
Планируемые результаты: 
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 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 
нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Модуль «Я и труд» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и выбору будущей профессии  
Задачи модуля: 
Получение знаний 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 об основных профессиях; 
 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей. 
Ценности: 
уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

формирование у учащихся осознания принадлежности 
к школьному коллективу; 

Участие в организации и проведении традиционных школьных 

праздников: день школы, Последний звонок выпускной вечер 

День посвящения в первоклассники, пятиклассники. Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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стремление к сочетанию личных и общественных 
интересов, к созданию атмосферы подлинного 
товарищества и дружбы в коллективе; 

Школьные, классные праздники 

Выставки декоративно-прикладного творчества 

Работа волонтерских отрядов 

воспитание сознательного отношения к учебе, труду; Акции по благоустройству 

Трудовые десанты 

Встречи со специалистами Центра Занятости Районная «Ярмарка 
профессий» 

Классные часы «Моя профессия» 

«Встреча поколений» ( встречи с выпускниками) 
развитие познавательной активности, участия в 
общешкольных мероприятиях; 

Деятельность школьного самоуправления, ШНОУ, ДО 

Познавательно- развлекательные, сюжетно-ролевые и 
коллективно-творческие мероприятия; 
вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по 
интересам 

формирование готовности школьников к 
сознательному выбору профессии. 

Курс «Секреты выбора профессии» 

Месячник профориентации 

Участие в проекте «Профессиональные пробы» 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 
 конкурс «Каждой пичужке – по кормушке»; 
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий.  
 Проведение родительских собраний. 
Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 знания о различных профессиях; 
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 
 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

Модуль «Я и здоровье» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей 

младшего школьного возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 
Задачи модуля: 
Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 
 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их 

смысла, значения для укрепления здоровья; 
 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 
 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово может спасти»); 
 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 
 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на перемене; 
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды; 
 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 
 составление и следование здоровье сберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 
 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с 

ними своих близких; 
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 
Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

создание условий для сохранения физического, 
психического, духовного и нравственного здоровья 
учащихся; 

День Здоровья; 
система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 
Профилактическая программа «Поверь в себя» 

воспитание негативного отношения к вредным 
привычкам; 
 

всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков», «Я выбираю 
спорт как альтернативу пагубным привычкам»; 
игра «Мы выбираем здоровье»; 
спортивные мероприятия; 
беседы с обучающимися «Здоровый образ жизни», 

пропаганда физической культуры и здорового образа 
жизни. 

участие в массовых мероприятиях «День памяти жертв ДТП», 
«День защиты детей»; 
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акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 
мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со 
СПИДом; 
вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по 
интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 
 беседы на тему: 

информационной безопасности и духовного здоровья детей; 
укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной 
обстановки в семье; 
безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения обучающихся; 
 распространение буклетов для родители по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо знать»; 
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 
Планируемые результаты: 
В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физического, психического и социального здоровья 

обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему 
здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 
 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 
Модуль «Я и природа» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
Задачи модуля: 
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
827857e2-bf89-48fb-8375-836d6be31524

 Страница 184 из 267



186 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным. 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание понимания взаимосвязей между 
человеком, обществом, природой; 

тематические классные часы, посвященные проблемам экологии; 
экологическая акция «Живи, родник!»; 
организация экскурсий по историческим местам района; 
посещение историко-краеведческого музея; 

формирование эстетического отношения 
учащихся к окружающей среде и труду как 
источнику радости и творчества людей; 

экологические субботники; 
классные часы «Школа экологической грамотности»; 
организация и проведение походов выходного дня; 
участие в экологических конкурсах; 
дни экологической безопасности; 
День птиц; 

воспитание экологической грамотности. участие в конкурсах проектно-исследовательских работ по 
экологии; 
конкурс «Каждой пичужке – по кормушке»; 
участие в реализации проекта по благоустройству территории; 
вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по 
интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 тематические классные родительские собрания; 
 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Каждой пичужке – по кормушке»; 
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории; 
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 
Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к природе; 
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 
 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Модуль «Я и культура» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях. 

Задачи модуля: 
Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 
 интерес к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

воспитание у школьников чувства 
прекрасного, развитие творческого 
мышления, художественных 
способностей, формирование 
эстетических вкусов, идеалов; 

День знаний; 
выполнение творческих заданий по разным предметам; 
посещение учреждений культуры; 
День школы; 
КТД эстетической направленности 

формирование понимания значимости 
искусства в жизни каждого гражданина; 

организация экскурсий по историческим местам района; 
посещение театров, выставок; 
участие в творческих конкурсах, проектах, выставках 
декоративно-прикладного творчества; 

формирование культуры общения, 
поведения, эстетического участия в 
мероприятиях. 

совместные мероприятия с библиотеками (праздники, творческая 
деятельность); 
вовлечение учащихся в детские объединения, секции, клубы по 
интересам. Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие в коллективно-творческих делах; 
 совместные проекты; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 организация экскурсий по историческим местам района; 
 совместные посещения с родителями театров, музеев; 
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 
Планируемые результаты: 
 умения видеть красоту в окружающем мире; 
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 
Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 
Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации подростков. 
Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой школы и включает в себя социальную пробу, социальную 

практику и социальный проект. 
Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе которого подросток получает и присваивает информацию о 

социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в основной 
школе есть учебный предмет обществознание. 

Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, 
демонстрируемой, заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную 
практику подростки могут пройти при реализации социальных проектов. 

Социальный проект –предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем 
социальном окружении, социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между социальной Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и 
личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные 
навыки на этапе социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем узнавать 
«изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в качестве 
проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком социальной практики или 
социального проекта как вида деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и проект 
могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные, 
завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  
В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе социальной практики – проблематизация того, что было 

познано на этапе пробы, а в ходе проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 
 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, алкоголизм); 
 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое 

взаимодействие, влияние, др.); 
 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 
 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула 

собак, игровые площадки, внешний вид и обустройство спортивной площадки и т.п.) 
Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая 

деятельность, социальное проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно.  
Навыки межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной 

деятельности, общий уровень психического развития – те критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются показателями 
степени готовности подростка к социальному проектированию, а с другой – базой, основой проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшествующей деятельности предпосылки для развития 
следующей. Параллельно с этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью которой является освоение содержания 
понятия «социальное проектирование» и основных навыков его проведения. 

Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать: 
 повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное 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; Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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 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. 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации 
обучающихся на уровне основного общего образования 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся может быть определена по сумме критериев, каждый из которых 
фиксирует ту или иную важную сторону этого процесса. 

Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения подростков, что предполагает: наличие большого запаса слов, 
образность и правильность речи; логичность построения и изложения высказывания; точное восприятие устного слова и точную передачу идей 
партнеров своими словами; умение выделять из услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов 
на вопросы партнеров. 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы общающихся подростков, вслушивания в используемую ими 
лексику, чтобы понять, насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что взаимодействие – это диалог, требующий 
терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.  

Другим не менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий воспитателей выступает степень развитости у 
учащихся способности к конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых осуществляется 
трудовое взаимодействие подростков в той или иной коллективной деятельности (учебной, творческой, исследовательской и др.), есть 
исключительно чуткий критерий для оценки результатов социализации.  

В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих период быстрого и резкого социального расслоения, усиления 
миграционных процессов и роста криминалитета, подростково- молодежная среда демонстрирует рост интолерантности, ксенофобии и агрессивности, а 
с другой стороны – социального равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает юному гражданину осознать себя как социально 
ответственной личности с отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как толерантность подросткового 
сообщества, культуросообразность его развития. Понятно, что комплексность этого критерия предопределена разнообразием тех площадок диалога, 
на которых формируется толерантность и которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической поддержке.  

Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является становление критически мыслящей, саморазвивающейся личности. 
Подросток, находящийся на этапе перехода в эту ответственно осознаваемую им личностную автономию, не может не иметь установки на 
самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему расширять, уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, 
многомерными) свои представления о самом себе и о мире.  

Такова природа еще одного из важнейших критериев – включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по 
психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны образовательного учреждения. 

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к самостоятельности в учении. Этот шаг знаменует момент 
возникновения у него нового отношения к себе: потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих 
умениях, личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и взрослыми; пробуждение активного взаимодействования и 
экспериментирования   с миром социальных отношений.  Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень развитости следующих направлений деятельности :  
 совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической 
организации материала и пр.); 

 совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение социально значимого продукта; 
 исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное экспериментирование с природными объектами, 

социальное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения; 
 творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 
 спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное самоизменение. 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 
Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

является повышение педагогической культуры родителей. 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного 
педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской 
Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы ОУ по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности гимназии по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, 
семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 
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 родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих и наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и 
школе, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы 

 общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, 
основными направлениями, задачами, итогами работы; 

 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, 
планирование воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем; 

 родительские конференции, предусматривающие расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании детей и посвященные 
обмену опытом в семейном воспитании, а также конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций; 

 родительский лекторий, способствующий повышению педагогической культуры родителей; 
 презентации семейного опыта, способствующие использованию позитивного опыта благополучных семей; 
  «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить различные ситуации в воспитании, изучить опыт преодоления конфликтных 

ситуаций, которые складываются в самом ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает практическое решение назревших проблем; 
 дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление и согласование различных точек зрения в сообществе педагогов и 

родителей; 
 деловые и ролевые игры дают возможность моделировать социальные отношения, отношения с детьми в коллективе, семье; 
 социально-психологические тренинги – активная форма работы с родителями, которые хотят изменить свое взаимодействие с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным, обычно проводятся психологом; 
 семинары – практикумы - на семинарах родителей обучают правильному общению с ребёнком, умениям выявлять причины конфликтов 

между супругами и между родителями и детьми, умению строить конструктивные отношения с ребёнком и окружающими; 
 совместные собрания с детьми – форма работы, которая сплачивает родителей и детей, дает возможность увидеть своих детей «с другой 

стороны», их возможности и таланты, достижения в школьной жизни. 
Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда 

педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить 
индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые 
помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать 
созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 
познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 
- его увлечения, интересы; 
- предпочтения в общении в семье; 
- поведенческие реакции; 
- особенности характера; 
- мотивации учения; 
- моральные ценности семьи. Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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Взаимодействие школы с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы воспитания и социализации обучающихся: 
Совместная деятельность с социальными партнерами. 

МБОУ «Дороховская СОШ»:  

СДК, Администрация сельсовета, Сельская библиотека. 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образовательного учреждения с предприятиями, общественными 
организациями, системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, 
признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 
социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) включает: 
 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения; 
 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и 

родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 
 развитие форм социального партнёрства с организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 
 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 
 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 
 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного 

социума; 
 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности и инициативности в социальной 

деятельности. 
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации обучающихся; 
 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 
 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; 
 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 
 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений; 
 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской 

позиции; 
Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 
общественного поведения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе педагогически организованного 
взаимодействия с социальным окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту; 
 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 
 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 
 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего социума; 
 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в системе общественных отношений; 
 осознание мотивов своей социальной деятельности; 
 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 
 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 
Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего образования — дать обучающемуся представление об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 
социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 

обучающиеся имеют возможность: 
• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
Деятельность 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 активной общественной жизни школы. 

Совет старшеклассников 

Цель: создать условия для развития творческих, индивидуальных способностей личности ребёнка, формирование человека с высоким 
самосознанием, обладающие активной нравственностью. 

Принципы построения и развития школьного самоуправления: 
1) интерес, доверие, добровольность; 
2) разумное педагогическое руководство; 
3) демократизм и гуманизм; 
4) предметность деятельности; 

Структура школьного самоуправления 
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Охват учащихся, занятых в ученическом самоуправлении, составляет 44%. Почти во всех классах школы выбраны активы, которые делятся на 
сектора это, учебный, оформительский, трудовой, спортивный и возглавляет актив староста класса. В течение года с активами проводятся совещания, 
семинары, на которых они делают отчёт об интересных делах в классе, принимают решения по всем вопросам жизнедеятельности школьного 
коллектива. В школе работает Совет старшеклассников (8-9 классы) которые принимают активное участие в создании плана по воспитательной работе, 
собираются еженедельно и оказывают помощь в подготовке и проведению общешкольных мероприятий.  Деятельность 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 активной общественной жизни школы. 
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в общественно значимые дела, социальные и 

культурные практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 
квалифицированными представителями общественных организаций, учреждений культуры. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни – это комплексная программа формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психоэмоционального, духовно - нравственного, 
интеллектуального и социального здоровья.  

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового образа жизни, способствующего социальному, 
личностному, интеллектуальному, познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы благодаря сохранению и укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на 
каждом этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как персональный жизненный ресурс, условие реализации 
интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного потенциала человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и культуры здоровья основываются на мотивационных и 
поведенческих установках личности и принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на воздействия факторов 
риска развития различных заболеваний.  
Принципы реализации программы 

актуальность Отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиеническими, 
культурными, социальными нормами и ценностями, обеспечивает знакомство 
учащихся с наиболее важной информацией 

доступность Оптимальный для усвоения объём информации 

положительное 
ориентирование 

Уделяется внимание позитивным стилям жизни. Показ положительных примеров 

последовательность Выделение основных этапов и блоков, а также их логической преемственности Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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системность Постоянный, регулярный характер осуществления 

целостность и 
активность 

Повышение активности учащихся в вопросах здоровья, ответственности за своё 
здоровье и здоровье окружающих 

Состояние здоровья зависит от образа жизни. Образ жизни, в свою очередь, тесно связан с культурой населения и является результатом 
воспитания индивидуума, итогом воздействия общественных институтов - семьи, школы и общества в целом, формируется в процессе развития 
человека, создавая, таким образом, в тесной взаимосвязи межличностных и общественных взаимоотношений стиль или образ жизни. Осознанное 
ведение здорового образа жизни подразумевает применение целесообразных и доступных способов гармонизации единства организма с окружающей 
средой. Для этого, помимо собственного желания, необходимы определенные гигиенические знания у детей и подростков, а также должны быть 
созданы социокультурные условия для реализации оздоровительных мероприятий.  

Следовательно, обязательным компонентом программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 
создание в школе условий для сохранения здоровья всех участников образовательного процесса.  

Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельности невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических 
требований и правил и применения коррекционно-восстановительных технологий для детей с нарушениями здоровья. Факторы, оказывающие 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные и экономические условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья подростков; 
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье подростков и всего населения страны в целом; 

 активно развиваемые в подростковом возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 
 особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 недостаток квалифицированного состава специалистов ЦРБ (в частности нехватка стоматологов). 
Цели реализации программы:  

 формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и безопасного образа жизни, 
  понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей российского общества,  
 создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и инфраструктурных условий для ведения 

здорового образа жизни.  
Задачи программы: 
Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

 формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных 
факторах, влияющих на здоровье; Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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 формирование представление об основных компонентах экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, 

профилактических и эпидемиологических правил поведения;  
  формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  
 формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем внутренней установки личности поступать не во вред 

здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям. 
Относительно организации образовательного процесса и педагогической деятельности: 

 осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на здоровье и здоровый образ жизни всех участников 

образовательного процесса; 
 создание в образовательном учреждении, условий, обеспечивающих возможность каждому участнику образовательной деятельности 

самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье;  
 организация образовательного процесса в школе таким образом, чтобы в ней каждый участник совместной образовательной деятельности имел 

бы возможность управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые условия для развития творческой, поисковой активности в 
познании себя; 

 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени образования по программе формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни.  

Относительно административно-управленческой деятельности: 
 создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового обеспечения для реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни всех участников образовательного процесса; 
 внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,  
 организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 
 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-гигиенических условий в образовательном учреждении; 
 активное использование административных и общественных ресурсов для развития материальной базы образовательного учреждения с целью 

повышения уровня состояния и содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и привлеченных для оздоровительной 
деятельности дополнительных социальных объектов;  

 организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения 
обучающихся и здорового образа жизни. 

Содержание программы. 
Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры здоровья, которая, в свою очередь, представляет собой 

совокупность жизненных ценностей и личностных предпочтений, в числе которых важное место занимает здоровый образ жизни. 
Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно-образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах 

общего образования. В рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается целостное восприятие окружающей действительности в системе 
ценностных отношений. Культура здоровья ассимилирует компоненты социальной, экологической, этнической культур. 
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Совокупный результат реализации программы направлен на развитие многогранной личности, способной ориентироваться в мире человеческих 
отношений и в своем собственном мире. Для этого необходимо построение целостного образовательного процесса как совокупности интегративных 
процессов: воспитательного, образовательного, социально-психологической поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с 
родителями. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание направлений организационной, воспитательной и образовательной 
деятельности группируется в пять блоков. 

№ название содержание 

1 

Здоровьесберегающ
ая инфраструктура 
школы 

содержание здания и помещений школы в соответствии с гигиеническими требованиями; 
оснащенность спортивного зала, спортплощадки необходимым инвентарём 

оснащение медицинского кабинета, комплектация  аптечек 

оснащение школьной столовой 

организация питания 

квалифицированный состав специалистов (медицинский работник, психолог, социальный 
педагог) 
оснащение учебных кабинетов современной мебелью, отвечающей гигиеническим 
требованиям 

2 

Рациональная 
организация 
учебного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной деятельности и внеучебной нагрузки (домашние задания) 
Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям 

Строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО 

Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков 

Учёт индивидуальных особенностей обучающихся 

3 

Организация 
физкультурно – 

оздоровительной 
работы 

Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья 

Организация динамических пауз на уроках 

Организация динамических перемен 

Организация спортивных секций 

Регулярное проведение спортивно – оздоровительные мероприятий 

4 

Просветительско-

воспитательная 
работа 

Включение в систему работы школы образовательных программ, направленных на 
формирование ценности здоровья и ЗОЖ 

Лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактика вредных привычек 

Проведение месячника здоровья, недели спорта, конкурсов, спартакиад 

Приобретение необходимой научно – методической литературы, наглядных пособий 

5 Профилактика и Профилактика нарушений зрения, осанки, лор – заболеваний, витаминизация 
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динамическое 
наблюдение за 
состоянием 
здоровья 

Регулярный анализ состояния здоровья учащихся 

Система комплексной педагогической, психологической и социальной помощи 
обучающимся 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направления 
формирования 

здорового образа 
жизни 

Ценностные установки 
Планируемые результаты формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 

здоровому образу 
жизни. 

Здоровье физическое, 
стремление к здоровому 
образу жизни, здоровье 
нравственное, 
психологическое, 
нервно-психическое и 
социально-

психологическое. 

у учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, 
здоровью близких и окружающих людей; 
учащиеся имеют четкое  представление о физическом, нравственном,  
психическом и социальном здоровье человека; 
учащиеся продолжают развивать личный опыт здоровьесберегающей 
деятельности; 
учащиеся имеют четкое представление о роли физической культуры и 
спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 
учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения. 

Ценность здоровья и 
здорового образа жизни. 

соответствие состояния и содержания зданий и помещений 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, электробезопасности, антитеррористиче6ской 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся.  

Рациональная 
организация 
образовательного 
процесса. 

Отношение к здоровью 
детей как главной 
ценности. Ценность 
рациональной организации 
учебной деятельности. 

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. 

Организация 
физкультурно-

оздоровительной 
работы. 

Положительное 
отношение к двигательной 
активности и  
совершенствование 
физического состояния. 

полноценная  и эффективная работа с обучающимися всех групп 
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях) 
рациональная и соответствующая организация уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 

Ценность здоровья и 
здорового образа жизни. 

эффективное внедрение в систему работы образовательного 
учреждения программ, направленных на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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программ. образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс. 
Просветительская 
работа с родителями 
(законными 
представителями). 

Отношение к здоровью 
детей как главной 
ценности семейного 
воспитания. 

эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 
формирования 

здорового образа 
жизни 

Задачи формирования  
здорового образа 

жизни 

Виды и формы здоровьесберегающих  мероприятий 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 

здоровому образу 
жизни. 

Развитие у детей 
желания заботиться о 
своем здоровье 

Обеспечение 
заинтересованного 
отношения педагогов, 
родителей к здоровью 
детей. 

1. Беседа (классные часы): 
 Режим дня.  
 Закаливание организма.  
 Культура поведения в общественных местах.  
 Культура питания.  
 Культура одежды  
 Профилактика простудных заболеваний.  
 Береги здоровье смолоду.  
 и др. 

2. Тренинговые занятия психолога. 
3. Оформление классных уголков здоровья, гигиены, профилактики 
простудных заболеваний. 
4. Привлечение родителей для проведения профилактической работы по 
сохранению здоровья. 
5. Проведение медицинских осмотров, диспансеризации, 
разъяснительной работы во время эпидемий. 
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Создание 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры . 

Обеспечение условий, 
для сохранения и 
развития здоровья 
обучающихся 

1. Обеспечение  пищевого рациона (достаточность, 
сбалансированность, правильность, сочетание продуктов) 
2. Обеспечение санитарного состояния учебного помещения – 

отопление, вентиляция, освещенность, водоснабжение, канализация. 
3. Недопущение использования вредных для здоровья красок и других 
материалов в процессе ремонта классных комнат и помещения школы. 
4. Эстетическое оформление классов и школы. 
5. Укомплектованность штата учителей физической 
культуры,психологов, медицинских работников. Оснащение 
физкультурного зала, спортплощадок необходимым оборудованием и 
инвентарем (медицинским, спортивным, игровым) 

Рациональная 
организация 
образовательного 
процесса. 

Повышение 
эффективности 
учебного процесса, 
снижение чрезмерного 
функционального 
напряжения и 
утомления, создание 
условий для снятия 
перегрузки, 
нормального 
чередования труда и 
отдыха. 
Обеспечение 
возможности 
обучающихся 
осуществлять учебную 
и внеучебную 
деятельности в 
соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
возможностями. 

1. Организация режима ступенчатого повышения нагрузки для   
учащихся пятых классов с целью обеспечения адаптации к новым 
условиям обучения. 
2. Валеологический анализ расписания уроков. 
3. Организация дежурства администрации, учителей, учащихся 
(классов) на переменах в целях профилактики травматизма 

4. Оптимальное расписание организации горячего питания  
5. Предотвращение перегрузки  учащихся домашними заданиями. 
6. Организация активного отдыха на переменах. 
7. Контроль правильного использования ТСО. 
8. Недопустимость использования в отношении учащихся и учителей 
непроверенных оздоровительных систем и методов. 
9. Инструктаж сотрудников школы и учащихся по правилам охраны 
труда во время урока и вне его. 
10. Отслеживание параметров здоровья: 
11. Мониторинг физических показателей для учащихся специальной 
медицинской группы. 

Организация 
физкультурно-

оздоровительной 

Обеспечение 
рациональной 
организации 

1. Обеспечение двигательного режима. 
2. Проведение физкультминуток на уроках в соответствии с СанПиН. 
3. Организация работы спортивных секций: Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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работы двигательного режима 
обучающихся, 
нормального 
физического развития и 
двигательной 
подготовленности 
обучающихся, 
повышение адаптивных 
возможностей 
организма, сохранение 
и укрепление здоровья 
обучающихся и 
формирование 
культуры здоровья. 

 баскетбол 

 волейбол 

 шахматы, шашки. 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ. 

Включение каждого 
учащегося в 
здоровьесберегающую 
деятельность. 

1. Конкурсы рисунков. 
2. Конкурс плакатов. 
3. Конкурс проектов «Дорога в школу» 

4. Викторины: 
5. Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

 День здоровья, 
 «Папа, мама, я - спортивная семья», 
 «А ну-ка, мальчики», 
 «Веселые старты», 
  «Президентские соревнования» 

 Месячник безопасности 

Просветительская 
работа с родителями 
(законными 
представителями). 

Включение родителей 
(законных 
представителей) в 
здоровьесберегающую и 
здоровьеукрепляющую 
деятельность школы. 

Родительский лекторий: 
 Психологические особенности учащегося (по возрастам).  
 Режим дня и гигиенические нормы.  
 Режим питания.  
 Встреча с сотрудниками ПДН ОВД 

 Семейные конфликты (ведет психолог)  
 Как уберечь вашего ребенка от наркотиков.  
 Вредные привычки 

Этапы реализации Программы 

1. Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния здоровья учащихся. Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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Медицинская диагностика 

 Мероприятия Срок Класс Ответственный 

1. Оформление медицинских карт и листков здоровья в 
классных журналах. Комплектация на их основе 
физкультурных групп 

сентябрь 5-9 Медработник 

Классные руководители 

2. Профосмотры детей в условиях школы Сентябрь 

апрель 

5-9 Медработник 

Классные руководители 

3. Анализ случаев травматизма в школе. В течение  
года 

5-9 Медработник 

Классные руководители 

Социальный педагог 

4. Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни В течение  
года 

5-9 Медработник 

Классные руководители 

Социальный педагог 

2. Мониторинг психологического здоровья учащихся 

1. Психологический мониторинг здоровья учащихся (по плану 
мониторинга) 

Сентябрь-

май 
5-9 

Психолог 

Классные руководители 

3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

1. Эстетическое оформление класса и школы. В течение 
года 

5-9 Классные руководители, 
Директор 

2. Рациональное расписание уроков, не допускающее 
перегрузок (соблюдение требований СанПиНа) 

В течение 
года 

5-9 Зам. директора  

3. Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим 
требованиям: 

 проветривание;  
 освещение;  
 отопление;  
 вентиляция;  
 уборка 

Ежедневно 

1 раз в нед. 
2 раза в год 

2 раза в год 

Ежедневно 

Все 

помещения 

Директор, медработник 

4. Контроль  качества питания и питьевого режима Ежедневно  медработник, 
 

5. Диагностика загруженности учащихся домашними В течение  Зам. директора по УВР 
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занятиями. года  

6. Организация активного отдыха на переменах. Постоянно 5-9 Классные руководители 

Педагог - организатор 

4. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

1 Прививки детей (плановые) В течение 
года 

5-9 Медработник 

2 Профилактическая работа во время эпидемий. В течение 
года 

5-9 Медработник 

3 Профилактическая работа через беседы, уголки здоровья, 
санбюллетени, полезные советы 

В течение 
года 

5-9 Медработник 

5. Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

1. Профилактика нарушения осанки на уроках физкультуры. В течение 
года 

5-9 Учитель физкультуры 

2. Подвижные перемены с использованием возможностей 
спортивного зала, рекреаций. 

В течение 
года 

5-9 Классные руководители 

Педагог - организатор 

3. Организация школьных соревнований и участие 
школьников в районных соревнованиях 

В течение 
года 

5-9 Учителя физической 
культуры 

Педагог – организатор 

завуч 

4. Организация дней здоровья, прогулок, поездок, экскурсий. В течение 
года 

5-9 Педагог – организатор 

завуч 

Классные руководители 

5. Работа спортивных секций. В течение 
года 

5-9 Учитель физкультуры 

6. Профилактика травматизма 

1. Занятия по правилам дорожного движения (выступление 
сотрудников ГИБДД, тематические классные часы, 
викторины, конкурс презентаций, проектов рисунков, 
плакатов) 

В течение 
года 

5-9 Классные руководители 

Педагог – организатор 

Завуч 

2.  Профилактика травматизма на уроках В течение 
года 

5-9 Классные руководители 

Учителя предметники 

3. Инструктаж сотрудников школы и учащихся по правилам 
техники безопасности. 

В течение 
года 

5-9 Учитель ОБЖ 

4. Статистика и анализ случаев травматизма в школе. В течение 5-9 Учитель ОБЖ Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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года 

5. Посещение пожарными школы. В течение 
года 

5-9 Завуч 

6. Тематические беседы в рамках урочной деятельности В течение 
года 

5-9 Классные руководители 

7. Тематические классные часы. В течение 
года 

5-9 Классные руководители 

8. Тематические родительские собрания. В течение 
года 

5-9 Классные руководители 

 

9. Конкурсы, викторины  В течение 
года 

5-9 Классные руководители 

Педагог – организатор 

Завуч 

10. Лекции медицинских сотрудников  По плану 
профилакт
ики 

5-9 Классные руководители 

Завуч 

2.3.5. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы воспитания и социализации 
обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов эффективности 
реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 
социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 
обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном 
учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 
воспитательный процесс. 
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 
социализации обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов 
общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

 принцип личностно- социально- деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности деятельности образовательного 
учреждения на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 
необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 
педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

Критерии отслеживания 
результата 

Критерии Методики 

Охват внеурочной 
деятельностью 

Занятость учащихся во внеурочное время сводная таблица 

Состояние преступности Отсутствие правонарушений; количество учащихся, состоящих на учете  
Уровень воспитанности Уважение к школьным традициям и 

фундаментальным ценностям; 
Демонстрация знаний этикета и делового 
общения; 
Овладение социальными навыками 

Сводная диагностическая карта уровня 
воспитанности 

Сформированность 
познавательного потенциала 

Освоение учащимися образовательной 
программы  
Развитость мышления  
Познавательная активность учащихся  
Сформированность учебной деятельности 

Статистический анализ текущей и итоговой 
успеваемости  
Методики изучения развития познавательных 
процессов личности ребенка  
Педагогическое наблюдение 

Сформированность 
коммуникативного потенциала 
личности выпускника  

Коммуникабельность  
Сформированность коммуникативной 
культуры учащихся  
Знание этикета поведения  

Методика выявления коммуникативных 
склонностей. 
Методы экспертной оценки педагогов и 
самооценки учащихся. 
Педагогическое наблюдение. 

Сформированность 
нравственного потенциала 

Нравственная направленность личности  
Сформированность отношений ребенка к 
Родине, обществу, семье, школе, себе, 

Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о жизненном 
опыте" Методика С.М. Петровой "Русские 
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природе, труду. Методики "Акт добровольцев", "Недописанный 
тезис", "Ситуация свободного выбора"  
Метод ранжирования 

Методики "Репка" ("Что во мне выросло"), 
"Магазин", "Золотая рыбка", "Цветик - 
семицветик" 

Сформированность физического 
потенциала 

Состояние здоровья  
Развитость физических качеств личности 

Состояние здоровья выпускника школы  
Развитость физических качеств личности  
Статистический медицинский анализ состояния 
здоровья ученика  
Выполнение контрольных нормативов по 
проверке развития физических качеств  
Отсутствие вредных привычек 

Сформированность 
эстетического потенциала 

Развитость чувства прекрасного  
 Сформированность других эстетических 
чувств 

 

Результативность работы ДО 

 

Эффективность деятельности органов, 
объединений. 
 Расширение круга вопросов, самостоятельно 
решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова «Диагностика уровня 
творческой активности учащихся» 

Сводная таблица 

Результативность в районных и 
областных мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата в школе 

 

Характер отношений между участниками 
учебно-воспитательного процесса  
Единые требования педагогов и родителей к 
ребенку. 
Участие детей, родителей, учителей в 
мероприятиях.  
Нравственные ценности. 
Создание благоприятного психологического 
климата в коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о жизненном 
опыте» 

Методика С.М. Петровой «Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой «Изучение 
социализированности личности» 

Методика Л.В. Байбородовой «Ситуация выбора» 

Анкета «Моя семья»  

Методика А.А. Андреева. «Изучение 
удовлетворенности родителей 
жизнедеятельностью в образовательном 
учреждении» 
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Анкета для старшеклассников. 
Удовлетворенность учащихся и 
их родителей 
жизнедеятельностью 

Комфортность ребенка в школе  
Эмоционально-психологическое положение 
ученика в школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева "Изучение 
удовлетворенности учащегося школьной жизнью"  
2. Методики "Наши отношения", 
"Психологическая атмосфера в коллективе"  
3. Анкета "Ты и твоя школа"  
4. Сводная ведомость трудоустройства 
выпускников 

Интеграция учебной и 
внеучебной деятельности. 

Рост познавательной активности учащихся. 
Наличие высокой мотивации в учебе. 
Расширение кругозора учащихся. 
Самореализация в разных видах творчества. 
Самоопределение после окончания школы. 

Анализ результативности участия во внеклассной 
работе. 
Анкета «Что вам интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и направленности 
подростков». 
Анкета «Интересы и досуг». 
Анкета «Профориентация подростков. 
Анкета «Познавательные потребности 
подростка». 
Методика Д.В. Григорьевой «Личностный рост» 

2.4 Программа коррекционной работы (модель адаптации обучающихcя) 

Программа адаптации обучающихся в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования. Программа должна обеспечивать дальнейшую социальную адаптацию 

детей в школе на всех этапах образования. Адаптационный стресс как совокупность адаптационных реакций организма человека, носящих 

общий защитный характер, испытывают в той или иной мере все участники образовательного процесса в первые полгода обучения. Особенно 

остро этот стресс испытывают те обучащиеся, которые попали в новую для себя среду, т.е. ученики пятых классов школы. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего образования 

Цель программы заключается в оказании комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся в период 

адаптации при получении основного общего образования. Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 
становятся формирование социальной компетентности обучающихся, развитие адаптивных способностей личности. 

Задачи программы: 
 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации; 
 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе сверстников; 
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 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся; 
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей, проходящих период адаптации. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на: 
 обеспечение всестороннего и гармоничного развития ребенка при получении основного общего образования, с учетом его возрастных и 

индивидуальных особенностей; 
 создание равных стартовых возможностей для каждого ребенка (в том числе дети с ОВЗ, дети с инвалидностью, одаренные дети, и др. категории 

обучающихся), 
 с учетом его потребностей и возможностей; 
 построение системы комплексного сопровождения обучающихся, направленной на профилактику и своевременное предупреждение различных 

трудностей в их развитии и образовании; 
 создание максимально разнообразной образовательной среды с учетом потребностей и запросов обучающегося, родителей и общества; 
 обеспечение системы психолого-педагогического сопровождения педагогов и родителей, направленной на развитие необходимых компетенций с 

учетом требований ФГОС; 
 создание условий для обеспечения успешности каждого обучающегося, его уверенности на рынке труда в современных и будущих условиях. 

Концептуально-целевые программы базируются на принципах технологии преемственности:  

1. Принцип системности и последовательности. В соответствии с этим принципом образовательное учреждение изучается как 

сложная система, имеющая свои блоки и компоненты, взаимосвязанные между собой, выходящие на субъектов образовательной деятельности. 

Данному принципу подчинены и все предметы образовательного цикла, в которых идет последовательное и системное изучение 
предметного цикла на каждой ступени образования. 

2. Принцип доступности, который утверждает что содержание, объем изучаемого и методы обучения должны соответствовать уровню 

развития детей и учащихся, их возможностям усвоить предлагаемый материал. 

3. Принцип открытости, который предполагает открытость учебно-воспитательного процесса для всех его субъектов: родителей, учителей, 
администрации. 

4. Принцип динамичности, который обеспечивает динамическое развитие всех субъектов деятельности путем создания мотивации и 

комфортных условий по приобретению знаний, умении и навыков,  обеспечивающих в дальнейшем способность их к активной жизненной позиции. 

5. Принцип проблематизации, который связан с созданием разного уровня проблемных ситуаций для детей и учащихся в процессе их 

развития, воспитания и обучения на всех ступенях образовательного процесса. 

6. Принцип психологизации, который включает в себя понятия: «зона ближайшего развития», «деятельность», «ведущая деятельность», 

«сензитивность», «социальная действительность (социальная ситуация развития)». 

7. Принцип мониторинга, который подразумевает систему учета данных, отражающих работу образовательного учреждения и 
динамику развития ребенка. 

8. Принцип информационной компетентности, который отражается в овладении детьми, учащимися и педагогами различными 

современными информационными технологиями, способствующими скорейшему получению информации, ее переработке и обмену с другими 

участниками образовательного процесса. 
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9. Принцип успешности, который характеризуется положительными результатами обучающихся в учебно-познавательной деятельности, в 

сфере общения. Он срабатывает тогда,  когда работают все его составляющие  (компоненты): «адаптивность», «критичность», «продуктивность». 

Так в компонент адаптивности входит: стрессоустойчивость ученика к учебным, физическим и психическим перегрузкам, к 

взаимоотношениям со сверстниками, взрослыми; саморегулирование учеником собственного функционального состояния, обеспечивающее 

сохранение его психофизического здоровья. В компонент критичности – адекватность самооценки, выражающаяся в умении правильно себя 

оценить на уроке и в случае необходимости обратиться за помощью, когда ученик, не полностью усвоив материал урока и осознав это, обращается к 

учителю. В компонент продуктивности – результат в учебном процессе, приводящий к высоким показателям, которые могут привести к 

получению учеником поощрения за результат в определенном виде деятельности: оценка, слова благодарности, различные поощрения, приз, грамота 

и др. 
10. Методологический принцип – соответствие форм и методов построения социально необходимой деятельности формам и 

методам ведущей деятельности соответствующего возраста – реализация  которого позволяет оптимально организовать учебно-воспитательный 

процесс с учетом ведущей деятельности детей и учащихся на каждой ступени системы образования. 
В группу детей, нуждающихся в коррекционной работе, входят: 
• дети-инвалиды; 

• дети с эмоциональными нарушениями: высокая тревожность, страхи, депрессии; 

• дети с акцентуациями характера (характер с «заострёнными» чертами); 

• дети с коммуникативными проблемами; 

• дети с низкой познавательной и учебной мотивацией; 

• дети с отставанием в развитии отдельных познавательных способностей. 

Содержание программы коррекционной работы основано на следующих концептуально-целевых ориентирах: 

• системное обеспечение в виде гармоничного, последовательного, педагогического, физического, психического и и индивидуального 

(личностно- ориентированного) развития детей на всех ступенях образовательного процесса при переходе с начального звена обучения в основное;  

• профессиональная подготовка, переподготовка, самосовершенствование и саморазвитие педагогических кадров при непременном 

развитии у них профессиональной рефлексии как необходимого условия для профессионального роста; 
• постоянное обновление информационно-образовательного пространства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

профессионального роста педагогов; 

• систематический мониторинг программ, учебно-методических комплектов, содержания, форм и методов обучения при переходе 

детей из начальной школы в основную, с учетом изменяющейся социальной ситуации развития детей в условиях социально-экономических 

преобразований; 

• знание и учет педагогических, социально-психологических, медико-физиологических и индивидуально-типологических особенностей 

субъектов образовательной деятельности: педагоги,  родители и специалисты изучают, конструируют и прогнозируют развитие детей с учетом их 

индивидуальных особенностей и социальной ситуации развития; 
• поддержание постоянного интереса учащихся к учебно-познавательной деятельности с использованием различных форм и методов 

организации учебного процесса; 

• сохранение здорового образа жизни субъектов образовательного процесса; 
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• создание условий для активного взаимодействия родителей с образовательным учреждением: проведение  совместных праздников и досугов; 

всеобучей, направленных на повышение психолого-педагогической компетенции родителей; информирование о деятельности учреждения и 

работе специалистов, создание доверительных отношений между субъектами педагогического процесса; 

• развитие форм дополнительного образования по интересам; 

• успешность ребенка при получении общего образования. 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих 
освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы основного 
общего образования 

Программа коррекционной работы включает в себя следующие направления: 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление различных проблем в развитии обучающихся, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической поддержки в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освоении содержания образования, развитие и коррекцию 

познавательных способностей, эмоционально-личностной сферы, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; формирование 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с обучающимися и их семьями по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями организации образовательного процесса для всех 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса: родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа 

Диагностическая работа включает: 

• комплексную диагностику уровня развития обучающихся (педагогический, психологический, медицинский аспекты); 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся, выявление их резервных возможностей и потенциала; 
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с различными видами образовательными потребностями; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;  
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка. 
Изучение 
ребёнка 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического и психического здоровья. Медицинский работник, кл. руководитель, Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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Физическое состояние учащегося; изменения в физическом развитии 
(рост, вес и.т.д.); нарушение движений (скованность, 
расторможенность, параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость, состояние анализаторов. 

социальный педагог, учитель-предметник. 
Наблюдение  во время занятий, во время игр. 

(Педагог) 

Обследование ребёнка врачом. 

Беседа врача с родителями 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида деятельности на другой, объём, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое), абстрактное,  речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания; моторика; речь. 

Наблюдение за ребёнком на занятиях и во 

внеурочное время (учитель). 
Психолого-педагогическая диагностика 
(стартовая диагностика — 5 класс, 

учитель-предметник). Беседы с  ребёнком, с 
родителями 

Наблюдение за речью ребёнка на занятиях 

и в свободное время. 

Изучение письменных работ (учитель). 
Социально-

педагогическое 

Семья ребёнка: состав семьи, условия воспитания. 

Умения учиться: организованность, выполнение требований 
педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, похвале или порицанию учителя, 
воспитателя, 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения ребёнка; 

наличие аффективных вспышек; способность  к  волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. Особенности личности: 
интересы, потребности, идеалы,  убеждения; наличие  чувства долга и 
ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома. 
Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение  к  младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и самооценка. 

Наблюдение во время занятий, изучение 
работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных 
трудностей (учитель). 

Беседа с родителями  и учителями- 

предметниками. 

Психологическая диагностика (кл. 
руководитель, социальный педагог, педагог-

психолог). 

Анкета для родителей и учителей. 
Наблюдение за ребёнком в различных видах 
деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями и возможностями; Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления различных трудностей в обучении; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в рамках учебно-воспитательного процесса, направленное на 
формирование универсальных учебных действий; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых 
возможностей образовательного учреждения.  

Задачи Направления работы Формы и методы работы 

Провести коррекцию 
недостатков 

личностного развития 

Помощь в развитии навыков саморегуляции. 

Коррекция повышенной тревожности. Снижение 
агрессивности во взаимоотношениях со сверстниками.  

Групповой психологический 

тренинг. Индивидуальные и 
групповые консультации 
учителей, родителей, 

учащихся. 
Адаптировать в 
коллективе детей с 
акцентуациями 

характера 

Информирование учителей и родителей об особенностях 

детей с акцентуациями характера и методам работы с 

ними. Информирование обучающихся об индивидуальных 

и личностных особенностях. 

Повышение толерантности в детском коллективе. 

Индивидуальные и групповые 

психологические консультации 

учителей, родителей, 
учащихся. Классные часы. 

Анализ конфликтных ситуаций 

в группе, обучение способам 
разрешения конфликтов. 

Развить социальную 
рефлексию  и 
коммуникативные 

умения 

Организация взаимодействия детей в групповой и 

парной работе на уроках и внеурочной деятельности. 

Групповая и парная 
деятельность на уроках и во 
внеурочной деятельности. 

Разработка и проведение курсов, направленных на 
формирование и развитие коммуникативных умений и 
социальной рефлексии. 

Психологический тренинг. 

Курс «психология общения». 

Психологическое 
консультирование. 

Повысить учебную 
мотивацию. 

Включение в разнообразные виды урочной и внеурочной 
деятельности. Создание ситуации успеха на уроках. 

Предметные кружки, 

факультативы, элективные 
курсы, исследовательская и 
проектная работа. Групповая и 

парная деятельность на уроках. 

Разноуровневые задания. 

Выбор заданий. Качественная 

оценка результатов. 

Скорректировать Тренировка познавательных процессов. Развитие Соблюдение режима дня и Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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развитие отдельных 
познавательных 

процессов. 

логического и абстрактного мышления. 

 

ЗиБОЖ. 
Занятия с психологом. 

Развивающие игры. 

Дополнительные занятия по 
учебным предметам. 

Консультативная работа 

Консультативная работа включает: 
• выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся; 
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка.  

 

Направления консультативной 

работы 
Задачи 

Отв.специалист или 
орган 

Выработка совместных 
обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям работы с 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья  

Единство требований и подходов всех 
участников образовательного процесса 

Психолого-педагогический 
консилиум 

Консультирование педагогов Помощь в выборе индивидуально-

ориентированных методов и приёмов 
работы  с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальный педагог, кл. 

руководитель 

Консультативная помощь семье Выбор стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Педагоги 

Консультационная поддержка и 
помощь обучающимся 

Содействие свободному и осознанному 
выбору обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения  в  
соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными  
способностями  и психофизиологическими 

особенностями. 

Социальный педагог, 

кл.руководитель 

Информационно-просветительская работа 
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Информационно-просветительская работа включает: 
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения различных категорий обучающихся; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся; 
• организация и проведение семейных досугов. 

Направления информационно-

просветительской работы 
Задачи Отв.специалист 

Просветительская деятельность: лекции, 

беседы, информационные стенды, 

печатные материалы 

Разъяснение участникам образовательного процесса 

вопросов, связанных  с  особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

педагоги 

Тематические выступления для 
педагогов и родителей (законных 
представителей) 

Разъяснение индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

педагоги 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 
основной образовательной программы основного общего образования 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 
педагогов образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации осуществляются медицинским работником 
(медицинской сестрой), помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с 
ОВЗ. Так, медицинский работник участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, при 
необходимости провести консультации педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает неотложную помощь. Медицинский работник, 
являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога  
направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 
безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, 
их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную 
помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 
подростков с ОВЗ. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 
(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 
педагогами). А также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 
сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 
исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической 
службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может 
быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 
социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 
психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 
родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 
тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и 
конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ. Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 
индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 
мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 
коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 
(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), 
социальный педагог, медицинский работник, а также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк. (Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении Программы, корректировка коррекционных мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП ООО, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет 
школьная психолого-педагогическая служба. Он проводится по итогам полугодий.   

Мониторинговая деятельность предполагает:  
– отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ;  
– перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с 

конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных 
педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 
активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 
нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития.  

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться:  
 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ;  
 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);  
 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой 

квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  
 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;  
 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ;  
 другие соответствующие показатели.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с 
учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 
психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 
образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности. Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико–психолого–педагогический консилиум.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - это совещательный, систематически действующий орган школы. 

ПМПК является одной из форм взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для психолого- педагогического сопровождения 

обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, обеспечивающий квалифицированную помощь 

педагогическому коллективу и родителям в выборе адекватных условий обучения и воспитания детей. 
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Сетевое взаимодействие внутри ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к условиям реализации программы 

1. Организационные условия: 
• формы обучения в общеобразовательных и коррекционных классах; 
• обучение по общеобразовательным и индивидуальным программам; 
• дистанционное и  (или) надомное обучение. 
2. Психолого-педагогическое обеспечение 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 
помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей 
ребенка, соблюдение комфортного психоэмоционального режима, использование ИКТ и других современных педагогических технологий); 
• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, введение в содержание обучения специальных разделов, 
направленных на решение задач развития ребенка, использование специальных приемов, методов, средств и специализированных программ, 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка); 
• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

Учителя - 
предметники 

Психолог Администрация 
ОО 

Социальный 
педагог 

Совет по профилактике 
правонарушений 

Классный 
руководитель 

Медицинский 
работник 

Педсовет Школьный 
ПМПк 

Дефектолог Библиотека 
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• участие всех детей с ОВЗ вместе с нормально-развивающимися детьми во всех внеклассных мероприятиях 

3. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие программы 
социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 
целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 
4.Кадровое обеспечение 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 
специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 
образовательного и реабилитационного процессов. 
5. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 
коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения. 
6. Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего образования, 

а также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 
— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы. Планируемые результаты реализации программы: 
Планируемые результаты коррекционной работы (для учащегося) 

Личностные:  
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 достижение оптимального познавательного развития, учащегося;  
 достижение оптимального эмоционального развития ребенка;  
 становление самооценки;  
 достижение оптимального уровня развития индивидуального учебного действия  
 личностное развитие ребёнка.  

Познавательные:  
 развитие познавательного интереса учащегося;  
 динамики развития познавательных способностей.  

Регулятивные: 
 общее развитие отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные: 
 социальная адаптация в коллективе, обществе.  

Планируемые результаты коррекционной работы (для педагогов) 
- осознание роли семьи и её влияния на формирование личности ребенка с ОВЗ, с трудностями в образовательной деятельности; 
- создание условий для обеспечения психологической безопасности семьи, воспитывающей ребенка с особыми потребностями, с трудностями в 

образовательной деятельности; 
- повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья детей с ОВЗ, с трудностями в образовательной деятельности, реальных возможностях 

и механизмах их адаптации в обществе; 
- овладение навыками коррекционно-развивающего взаимодействия с ребенком; 
- формирование эмоционального принятия индивидуальности ребенка с ОВЗ, с трудностями в образовательной деятельности и изменения уровня 

родительских притязаний.  
Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образования, так и различные варианты 
специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 
классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 
программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 
также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
827857e2-bf89-48fb-8375-836d6be31524

 Страница 220 из 267



222 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 
решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 
методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное 
воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровье сберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 
нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития. 
Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие программы 
социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 
целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 
(коррекционных) образовательных организаций (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 
осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 
образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание общеобразовательных 
организаций ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских 

работников. Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 
специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники должны иметь чёткое представление об особенностях психического и 
(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процессов. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану на 2019-2020 учебный год 

 

 

Основное общее образование. 
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по ступеням обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом, формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены документами: 
1. Федеральным Законом от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
2. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее 

ФБУП-2004); 

3. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее ФКГОС) (для X-XI классов); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта начального 
общего образования» (далее–ФГОС начального общего образования); 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 
29.06.2011); 

6. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее -ФГОС основного общего образования) (для V- IX классов образовательных 
организаций; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в ФБУП и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ». 

8. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Дороховская СОШ». 
9. Программа развития МБОУ «Дороховская средняя общеобразовательная школа» до 2020 года,  

Концептуальные идеи программы развития заключаются в следующих положениях: 
Цель программы развития школы – создание образовательной среды, способствующей тому, чтобы каждый ученик вне зависимости от своих 

психофизиологических особенностей, учебных возможностей, склонностей мог реализовать себя как субъект собственной жизни, деятельности и 
общения. 

Приоритетные направления развития школы: 
1. Успешная социализация  обучающихся. 
2. Создание целостной системы воспитания детей, гармонично связанной с содержанием образования. Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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3. Формирование и развитие УУД 

4. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 
5. Здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе. 
6. Внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс. 
7. Системный мониторинг достижений образовательных результатов. 
 

       Реализация основных образовательных программ соответствует трем уровням образования: 
I уровень образования– начальное общее образование (ФГОС НОО 1-4 классы); 

II уровень образования – основное общее образование:- ФГОС ООО (V- IX классы). 
III уровень образования – среднее общее образование: - базовая образовательная программа среднего общего образования (X-XI класс). 

 

 Учебный план направлен на осуществление региональной образовательной политики, способствующей формированию и сохранению единого 
образовательного пространства и направленной на реализацию национально-регионального компонента государственного образовательного стандарта 
общего образования. 

Предусмотрена реализация данных направлений  за счет организации учебного процесса (20% уроков проводятся в нетрадиционной форме), 
системы внеурочной деятельности, внеклассной работы по предметам и  воспитательной работы классного руководителя. 

Учебный план МБОУ «Дороховская средняя общеобразовательная школа» определяет: 
-  максимальный объем еженедельной нагрузки обучающихся ; 
-  обязательную минимальную еженедельную нагрузку  обучающихся по всем классам школы начальной, основной и средней школы; 
- учебное время, отводимое на освоение федерального компонента государственного стандарта общего образования,  школьного компонентов по 

классам, образовательным областям и образовательным компонентам. 
Учебный план направлен на формирование и развитие ключевых компетентностей: коммуникативной и исследовательской в соответствии с 

приоритетными направлениями развития ОУ. 
Режим работы общеобразовательной организации: 

Школа работает с 08:00 ч. до 20:00 ч. 
Периоды промежуточной аттестации: 
1 –9 классы – четверти, 
10- 11класы – полугодия. 

Учебный план имеет двухкомпонентную структуру, включающую: 
- обязательную часть, обеспечивающую реализацию обязательного минимума содержания образования; 
-  часть,  формируемая участниками образовательного процесса. 
В обязательной части учебного плана сохранена номенклатура обязательных образовательных областей и образовательных компонентов, 

сохранено базисное количество часов на обязательные образовательные компоненты. Учебные предметы Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта представлены в полном объёме. Федеральный компонент учебного плана предусматривает реализацию предметных 
программ, составляемых на основе федерального стандарта общего образования и примерных общеобразовательных программ и устанавливает 
перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение. 

Учебный план обеспечивает достижение следующих целей: 
Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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1. Предоставить каждому учащемуся возможность получить полное базовое среднее образование (обеспечить гарантии реализации 
конституционных прав ребенка на бесплатное полноценное среднее общее образование). 

2. Развить способности и творческий потенциал каждого учащегося за счет базового (федерального, школьного) компонента и 
дополнительного образования. 

3. Обеспечить защиту обучающихся от перегрузок и сохранения их психического и физического здоровья. 
4. Обеспечить преемственность образовательных программ на разных ступенях общего образования. 

Учебный план направлен на дальнейшее совершенствование образовательного процесса, повышение качества образования, преемственности 
образовательной политики школы, сохранение здоровья учащихся, а также выполнение гигиенических требований к условиям обучения и 
реализует главный принцип образовательной политики школы – приоритет развития личности. 
При формировании учебного плана ОУ руководствовалась следующими принципами: 
1. Преемственность  

Данный принцип заключается в преемственности программ обучения, набора предметов, количества часов. Каждый новый предмет, 
программа имеет своё продолжение в последующем классе.  

Принцип преемственности соблюдается и при решении кадрового вопроса. 
2. Адаптивность 

Выбор программ обучения определяется с учетом анализа микросоциума школы, психолого-педагогических характеристик  и физического 
состояния контингента обучающихся.  
3. Гуманизация 

Одним из принципов государственной политики в области образования является гуманизация образования (Закон РФ «Об образовании» 
статья 2 п.1). Принцип гуманизации связан с воспитательным потенциалом всех учебных предметов, способствует формированию 
гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры и истории, толерантного отношения к окружающим. 

Базисный учебный план 5-9 классов состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые 
реализуются в организации, осуществляющей образовательную деятельность.   
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  
• филология (русский язык, литература);  

• иностранные языки (иностранный язык (немецкий язык), второй иностранный язык (английский язык); 
• общественно-научные предметы (история, обществознание, география);  
• математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  
• основы духовно-нравственной культуры народов России (ОРКСЭ) 
• естественнонаучные предметы (химия, биология);  
• искусство (изобразительное искусство, музыка);  
• технология (технология);  
• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).  Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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      С 6 по 9 класс изучается предмет «Обществознание (включая экономику и право)». Учебный предмет является интегрированным, построен по 
модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 
современного образования: 
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 
• линия филологического образования углубляется в русском языке и литературе, начиная с 5-гокласса; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
     Предметная область «Математика и информатика» включает такие предметы как математика (5-6 класс), алгебра, геометрия, 

информатика (7-9 класс). Данная область обеспечивает осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 
человека, понимание роли информационных процессов в современном мире, формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры. 
     Предметные области «Русский язык и литература» (русский язык, литература), «Иностранный язык» обеспечивают доступ
 к литературному наследию и сокровищам отечественной мировой культуры и достижениям цивилизации, формирование 

основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним, базовых умений, обеспечивающих возможность 
дальнейшего изучения языков. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами: родной язык (русский) и родная литература (на русском 
языке). 
      Предметная область «Общественно-научные предметы» (история России, всеобщая история, обществознание, география) обеспечивает 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации, приобретения теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
окружающеммире. 
        Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» позволяет формировать способности к духовному 

развитию, толерантности, представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 
российской  государственности. 

     Интеграция учебных предметов с предметной областью «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

способствует формированию у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных 
традиций многонационального народа России, что отвечает национальным приоритетам и планируемым результатам в образовательных 
областях. 

     Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» (физика, биология, химия) способствует формирование целостной 

научной картины мира, развитию основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, использованию таких 
естественнонаучных методов     и     приемов,     как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение гипотезы,      эксперимент,
 моделирование воспитанию бережного и ответственного отношения к окружающей среде. 
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      Изучение предметной области «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) развивает эстетический вкус, художественное 

мышление обучающихся, индивидуальные творческие способности, формирует интерес и уважительное отношение к культурному 
наследию народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и преумножению. 
       Предметная область «Технология» обеспечивает развитие творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач, использовании знаний, полученных при изучении других учебных предметов, демонстрировать экологическое мышление 
в разных сферах деятельности. 

      Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» позволяет обеспечить 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 
ценностной составляющей предметной области, формирование и развитие установок здорового и безопасного образа жизни, 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности. 

    Углубленная подготовка осуществляется в предметной области «Математика и информатика». Увеличение количества часов, 
отводимое на изучение предметов (геометрия, за счет переноса из части, формируемой участниками образовательных 
отношений) используется на организацию индивидуальной и групповой работы, проектной деятельности. 

    Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
использовано на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

МБОУ «Дороховская средняя общеобразовательная школа» работает по 6-дневной учебной неделе, в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-

10, в 5-8 классах 5-дневная учебная неделя, а в 9 классе 6-дневная учебная неделя. 
В 5-9 классах  реализуются стандарты второго поколения, направленные на формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий.   
Для реализации учебного плана МБОУ «Дороховская средняя общеобразовательная школа» на 2019-2020 учебный год имеет необходимое 

кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. Учебный план дает возможность расширить содержание образования, 
увеличивает его вариативность, предполагает удовлетворение образовательных потребностей учащихся и родителей, способствует повышению 
качества образовательной подготовки, создает необходимые условия для социализации и развития творческих способностей учащихся. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся: 
     Освоение учебного плана сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на основании ч.1 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Сроки промежуточной аттестации устанавливаются 
Календарным учебным графиком на текущий учебный год. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов,
 дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой. 
     Промежуточная аттестация во 2-9 классах осуществляется в каждой параллели по всем предметам, курсам, модулям учебного плана по 

итогам четверти, в 10-11 классах – по итогам полугодия. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам года определяется как среднее 
арифметическое четвертных (полугодовых) отметок по  правилам математического округления. 
    Освоение в школе основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. К государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классе Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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допускаются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, включая «зачет» за итоговое собеседование по русскому 
языку в 9 классе и «зачет» за  итоговое сочинение (изложение) в 11 классе. 

Порядок проведения итогового сочинения (изложения), как условия допуска к государственной итоговой аттестации для 

обучающихся 11 классов, определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
 

Для отслеживания промежуточных результатов учащихся предусмотрены ниже следующие формы промежуточной аттестации: 
 

Предмет  Класс Форма промежуточной аттестации 

 

Русский язык 5-9, 10-11 

 

Контрольная работа в форме теста, устное собеседование 

Литература 5-9, 10-11 Итоговая контрольная работа на основе художественного 
текста в форме теста (чтение и работа с информацией) 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 
5-9, 10-11 

 

Контрольная работа в форме теста 

Устный зачет 

Математика 5-9, 10-11 Контрольная работа в форме теста 

Информатика и ИКТ 8-9,  10-11 Контрольная работа в форме теста 

История 5-9, 10-11 

 

Контрольная работа в форме теста, устное собеседование 

Обществознание  6-8, 10-11 Контрольная работа в форме теста, устное собеседование 

География 

 

5-9, 10-11 Контрольная работа в форме теста, устное собеседование 

Биология  
 

5-9, 10-11 Контрольная работа в форме теста, устное собеседование 

Химия  8-9,  10-11 Контрольная работа в форме теста 

Физика  7-8,9 10-11 Контрольная работа в форме теста 

Искусство (изобразительное 
искусство), технология 

5-8 Проектная задача на межпредметной основе 

Искусство (Музыка)  5-9 Контрольная работа в форме теста, контрольное 
прослушивание музыки (сольфеджио) 

Физическая культура 5-9, 10-11 Зачет (сдача нормативов по физической культуре) 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

8, 10-11 Квест   «Школа безопасности» 

Решение задач с практическим 
содержанием 

5 Игра «Математика в жизни каждого» 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана использовано на: 
• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 
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• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений, 
достижение заявленных в основной образовательной программе результатов. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, представлено: 
1.  Учебными курсами в 5-9 классах, в основе которых лежит проектная или исследовательская деятельность. 

2. Введением специально разработанных курсов, обеспечивающих  более интенсивное формирование у учащихся метапредметных результатов, 
связанных с реализацией проектной и исследовательской деятельности и работы с текстом (от понимания до преобразования). 

3. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части: 
 - физической культуры в 5-9 классах; 

В рамках основной образовательной программы  особо выделены две группы умений: 
1. Связанные с овладением проектной и исследовательской деятельностью; 
2. Связанные с коммуникацией и умением работать с текстом. 
На основе этих групп умений в учебном плане выделяются два направления распределения часов в части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 
Коммуникативная компетентность и работа с текстом 
В учебный план школы в 5-8 классах вводятся новые курсы, назначение которых формировать коммуникативые результаты и блок 

познавательных результатов, связанных с работой с информацией и с текстом. 
В 5-7  классах введён курс « Наблюдай и исследуй», «Проектная деятельность». Интегрирующую основу курса образует естественнонаучный 

подход к рассмотрению явлений окружающего мира. Наблюдение (в том числе инструментальное) и описание феноменов природы, сопоставление 
получаемых результатов, их обсуждение и "обобществление", постановка задачи для следующего цикла наблюдений составляют методический каркас 
многократно повторяющейся процедуры, выполняемой учащимися с использованием различного предметного материала. Формируемые при этом 
навыки аналитического рассуждения, практические умения в работе с различными инструментами и приборами (в том числе – с компьютером), 
привычка к совместной работе в группе с позитивной взаимозависимостью, составляют ожидаемые результаты учебной работы.  

Курс проектной и исследовательской деятельностью основной школы опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у 
учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

В 8 - 9 классах введён элективный курс «Проектная деятельность на уроках информатики и математики».  Метод проектов, как компонент 
системы образования, создаёт личностную мотивацию школьника в решении интересной проблемы. Найденный способ решения проблемы имеет 
практический характер, является социально значимым как для школьника, так и для взрослого человека.В 9 классе введён курс 
"Профессиональное самоопределение", он продолжает линию коммуникации и текстовой работы. Продукты, создаваемые на курсе - эссе по 
темам, связанным с самоопределением и личностным ростом учащихся. Реализация предпрофильной подготовки в 9 классе осуществляется на 
курсах по выбору. Объём предпрофильной подготовки в 9 классе  равен 153 часа в год.  Эти  часы распределяются следующим образом: -   34   

часа   (1   час   в   неделю)   используются   на   «Профессиональное самоопределение»- профильную ориентацию и информационную работу; - 118 

часов  (3,5часа в неделю) - предметные курсы по выбору, направленные на   расширение   знаний   обучающихся   по   разным   учебным   
предметам: «Культура речи». «Секреты русского словобразования», «Многоугольники», «Экологические аспекты здоровья человека», 

«Менеджмент», «Сложные вопросы географии», «Хочу стать химиком». 
В рамках курса рассматриваются   вопросы   поиска   решения   сюжетных   задач,   основные методы   их   решения.   Курс   является   

предметно-ориентированным.   Он направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний учащихся по решению текстовых задач и Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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позволяет реализовать межпредметные связи. В основу курса входит обучение детей элементам проектной и исследовательской деятельности с 
выбором групповой или индивидуальной формы работы.   

Содержание данных занятий   строится с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  Задача курса - 

обеспечить им овладение базовыми навыками исследовательской и проектной деятельности, достаточными для самостоятельного выполнения 
групповых проектов под  незначительным руководством учителя. По итогам курса ученик защищает индивидуальный или групповой продукт: 
исследовательскую работу, проектную  или творческую работу. 
В 9 классе линия продолжается курсом "Проектирование и исследование на материале учебных предметов: математика, информатика. Педагог 

занимает позицию консультанта в выбранной учащимися предметной области, эксперта на промежуточных и итоговых защитах. 
Часы на реализацию учебного плана 

В 8 классе 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, с учётом запросов родителей, учащихся, особенностей средних 
и высших учебных заведений  отдаётся на черчение. 

Обучение в образовательной организации ведётся на русском языке. 
В 5-8 классах обучение ведётся по пятидневной учебной неделе, в 9 классе - по шестидневной учебной неделе, согласно законодательству 

Российской Федерации. 
В учебном плане 5-8 класса количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час реализуется образовательной организацией за счет 

часов из части, формируемой участниками образовательных отношений. 
В учебном плане для 9 класса  количество часов на физическую культуру составляет 3 часа. 
  Предметная область ОДНКНР не входит в обязательную часть, но, в целях обеспечения преемственности с предметной областью ОРКСЭ, 

изучаемой в 4-м классе начальной школы, изучение предметной области ОДНКНР в основной школе  продолжается с 5-го класса за счет внеурочной 
деятельности.  Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в основной школе продолжает оставаться частью всего учебно-

воспитательного процесса, и тесно связан с содержанием других предметных областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», 
«Изобразительного искусства». Вместе с тем, используются разнообразные средства ИКТ, что обогащает содержание и методы проведения уроков.  
Продолжается  формирование первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях России, их роли в культуре, истории и 
современности нашей страны и всего мира. 

В 2019-2020 учебном году она  реализуется через:  
 включение тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в рабочие программы учебных предметов обществознание (5 класс), 

литература (6–7 класс), мировая художественная культура (8 класс), история (9 класс); 
 включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной оценки усвоения обучающимися образовательных 
программ каждого года обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися Федерального государственного 
образовательного стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. Промежуточная аттестация 
проводится в  5-8 классах  по  всем  предметам Федерального компонента   учебного плана   в конце учебного года.    Сроки проведения  
промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы  не позднее 3-х недель до окончания учебного года.  
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Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может 
составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6, 7 и 8 классах составляет 29, 30, 32 и 33 часа 
соответственно. Максимальное число часов в неделю в 9 классе  при шестидневной учебной неделе составляет 35 часов соответственно. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 
Продолжительность урока в основной школе составляет –45 минут. 

  План внеурочной деятельности формируется участниками образовательного процесса и определяет содержание образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся,  их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО в школе понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной деятельности. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по основным 
направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-спортивное и 
оздоровительное. 

Внеурочная деятельность осуществляется через:  
- внеклассную (внеурочную) деятельность педагогов-предметников;  
- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений культуры и спорта, находящихся в районе 
школы (на основании договоров о сотрудничестве): ДДТ, СДК.  
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные практики и т.д.);  
- деятельность социального педагога, педагога-психолога. 

   В период летних каникул используется возможность организации отдыха детей и их оздоровления в пришкольном оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием.  
  С целью создания необходимых условий для реализации ООП используется в первую очередь кадровый ресурс, а также материально-технические 
возможности сети образовательных, спортивных, досуговых учреждений микрорайона школы.                                                                                               
  Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Для создания 
оптимальных условий реализации индивидуальных потребностей учащихся разработаны курсы с небольшим учебным объемом, предусмотрена 
возможность выбора курсов учащимися (в том числе возможность свободного перехода с одного курса на другой в течение года при желании 
ученика).  
     В школе создаётся единое образовательное пространство, которое нацелено на реализацию этих же направлений, за счёт дополнительного 
образования, исследовательской работы, внеклассной работы по предметам. 
    Учебный план основной школы рассмотрен на педагогическом совете МБОУ «Дороховская средняя общеобразовательная школа» 30.08.2019 года, 
протокол №1. 
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                                                                                                               УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
 «Дороховская средняя  общеобразовательная школа»  на 2019 -  2020   учебный год. 

                                                          Основное общее образование 

                                        

Недельный учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Ито-

го 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 

Родная литература 

0,5 

0,5     

1 

 

Второй иностранный 
язык 

Второй иностранный язык 

 

1 

     

1 

 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История России  1 1 1 1 4 

Всеобщая история 2 1 1 1 2 7 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1  
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Технология Технология 2 2 2 1 

 

7 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 3 11 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 
России 

Реализуется через внеурочную 
деятельность. 
 

       

Итого  26 28 29 30 32 145 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Физическая культура 

 

1 1 1  4 

 Биология   1   1 

 Наблюдай и исследуй 

 

0,5    0,5 

 Проектная деятельность  0,5 1 

 

 1,5 

 Математика после уроков    1 

 

1 

 

Проектная деятельность на 
уроках информатики    1 

 

1 

 

Проектирование и 
исследование на материале 
учебных предметов     1 1 

 Курсы по выбору     3 3 

Итого:  3 2 2 3 4 14 

Всего:  29 30 31 33 36 159 

Максимальная 
нагрузка по санпину  29 30 32 33 36  
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Элективные курсы по выбору для предпрофильной подготовки  
                                                               9 класс 

№ Название курса Количество часов в 
неделю 

1. Культура речи. 0,5 

2. Секреты русского словообразования. 0,5 

3. Многоугольники. 0,5 

4. Экологические аспекты здоровья человека. 0,5 

5. Менеджмент. 0,5 

6. Сложные вопросы географии. 0,25 

7. Хочу стать химиком. 0,25 

 

 

Приложение №2  к учебному плану 

Формы промежуточной аттестации 

 
Формы промежуточной аттестации в 2019 - 2020 учебном году 5-8 классы 

Предметная область Учебный предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа, 
устное собеседование 

Контрольная работа, 
устное собеседование 

Литература Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольное 
тестирование 

Иностранный язык Иностранный язык Письменное 
тестирование, 
аудирование 

Письменное 
тестирование, 
аудирование 

Письменное 
тестирование, 
аудирование 

Письменное 
тестирование, 
аудирование 

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

Родная литература 

Устное 
собеседование 

- - - 

Математика и 
информатика 

Математика Контрольная работа Контрольная работа - - 

Алгебра - - Контрольная работа Контрольная работа 

Геометрия - - Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика - - Контрольная работа Контрольная работа 

Общественно - 
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольное 
тестирование 

Контрольная работа 

Обществознание - Контрольная работа Контрольное 
тестирование 

Контрольное 
тестирование 
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География Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Зачёт 

Естественно - 
научные предметы 

Физика - - Контрольная работа Контрольная работа 

Химия - - - Зачёт 

Биология Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Зачёт 

Искусство Музыка Письменный анализ 
музыкального 
фрагмента по 

вопросам 

Письменный анализ 
музыкального 
фрагмента по 

вопросам 

Письменный анализ 
музыкального 
фрагмента по 

вопросам 

Письменный анализ 
музыкального 
фрагмента по 

вопросам 

Изобразительное 
искусство 

Творческое задание Творческое задание Проект - 

Технология Технология Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Физическая культура 
и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

- - - Контрольная работа 

Физическая к-ра Сдача норм ГТО Сдача норм ГТО Сдача норм ГТО Сдача норм ГТО 

 

3.1.1 Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и плановых перерывов при получении образования (каникул) по 
календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года; 
 продолжительность учебного года; 
 сроки и продолжительность каникул; 
 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год. 
Продолжительность 
учебного года 

Режим работы (определяется в строгом соответствии с 
Уставом  ОУ) 

Каникулы Промежуточная и государственная  
(итоговая) аттестация 
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Начало учебного года: 

 со 2 сентября 

6-дневная учебная неделя: 
1 четверть – со 02.09.19 г. -

27.10.19 г.(8 недель); 

2 четверть – с 05.11.19 г. – 

29.12.19г. (8 недель); 
3 четверть – с 13.01.20 г. -

21.03.20 г. (10 недель); 

4 четверть – с 30.03.20 г. – 

23.05.20 г. (8 недель) 9,11кл; 
с 30.04.20 г. – 30.05.20 г. (8 

недель) 1-8, 10кл; 
(Итого – 35 недель); 

5-дневная учебная неделя: 
1 четверть – со 02.09.19 г. -

27.10.19 г.(8 недель); 

2 четверть – с 05.11.19 г. – 

29.12.19г. (8 недель); 
3 четверть – с 13.01.20 г. -

21.03.20 г. (10 недель); 

 1 класс – 9 недель; 

4 четверть – с 30.03.20 г. – 

23.05.20 г. (8 недель) 9,11кл; 
с 30.04.20 г. – 30.05.20 г. (8 

недель) 1-8, 10кл; 
 (Итого – 35 недель, 1 класс- 

33 недели). 

Начало занятий: 8ч 30 мин. 
 

 

Осенние каникулы: 

28.10.2019г.– 04.11.2019г., 
продолжительность: 
8 календарных дней 

 

Отметки выставляются  
во 2-9 классах за каждую четверть, год; 
 в 10-11 классах - за полугодие и год. 
Промежуточная аттестация проводится по итогам 
освоения образовательной программы: 
на первом и втором уровне обучения  
- за четверти,  
на третьем уровне - за полугодия.  
Промежуточная аттестация проводится по всем 
предметам учебного плана с 01 апреля по 24 мая 
2020 года без прекращения образовательного 
процесса в 5-8,10-х классах, в 9, 11 классах с 18 
мая по 20 мая 2020г . 
Результаты обучения в 5-9 классах оцениваются 
по четвертям, в 10-11 классах по полугодиям. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации:  
текущие отметки, проверочные и контрольные 
работы, тестовые задания, защита рефератов и 
исследовательских проектов, собеседование и 
зачет. 
В 1 классе - качественная оценка успешности 
освоения общеобразовательных программ. 

Окончание учебного года: 
 1 классы -30 мая  
2-4, 2к-4к  классы – 30 мая 

5-8, 5к-8к классы  -30 мая 

9к, 9 классы –23 мая 

 10 класс – 30 мая 

 11 класс –23 мая 

Продолжительность учебной 
недели  
1-3 классы – 5 дней; 
1к-4к -5дней. 
5-8 классы, 5к-8к классы — 5 

дней; 
4;9; 10-11,9к – 6 дней;  

Продолжительность занятий: 

для 2 – 11 классов по 45 минут; 
для 1-го класса используется «ступенчатый» режим 
обучения в первом полугодии с организацией в 
середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью 40 минут.  Учебные занятия 
проводятся только в первую смену. В сентябре, октябре – 

3 урока по 35 минут каждый; в ноябре – декабре – 4 

урока по 35 минут каждый; январь – май – 4 урока по 45 
минут каждый. 

Зимние каникулы: 

30.12.2019г. - 12.01.2020г., 
продолжительность: 
14  календарных дней 

 

Государственная  
(итоговая) аттестация: 
Срок проведения государственной итоговой 
аттестации учащихся регламентируются  
Приказом Минобрнауки России, Приказом  
Минобрнауки России, ориентировочно с 
26.05.2020г. 
 

Сменность занятий: 

Согласно Уставу ОУ, обучение в одну смену: с 1 по 11 
классы. 
Обучение во вторую смену не предусмотрено 

 

Весенние каникулы: 

22.03.2020г. - 29.03.2020г., 
продолжительность: 
8 календарных дней 
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Продолжительность 
учебного года: 
 1 класс –  33 учебные 
недели; 
2-4, 2к-4к  классы – 35 

5-8, 5к-7к классах  -35 

 9 класс – не менее 35 недель 
(включая итоговую 
аттестацию) 
 10 класс – 35 недели 

 11 класс – не менее 35 
недель (включая итоговую 
аттестацию) 

Расписание звонков: Дополнительные каникулы для  
1-го класса: 

Дата начала каникул – 10.02.2020г. 
Дата окончания каникул – 

16.02.2020г. 
Продолжительность в днях: 7 дней 

 

Летние каникулы:  

01.06.2020г. – 31.08.2020г. – в 
переводных классах 

 

 

для 1 класса для 2- 11 классов 

1. 08.30  - 09.05 

2.09.15- 09.50 

3.Динамическая 
пауза:    
 . 09.50 -10.30 

4.10.40 -11.15 

5.11.25 -12.00 

1.08.30 -0 9.15 

2.09.20 - 10.05 

3.10.20 - 11.05 

4.11.25 - 12.10 

5.12.30 - 13.15 

6.13.20 - 14.05 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательных отношений и одной из форм организации свободного времени учащихся. 
Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 
потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

План внеурочной деятельности формируется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии со своим 
учебным планом и независимо от выбранной схемы его реализации должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного  общего образования. 

Цель: Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 
обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время.  

Задачи внеурочной деятельности: 
1. Организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с общественными организациями, ДДТ, библиотеками, 

семьями учащихся. 
2. Включить учащихся в разностороннюю деятельность. 
3. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 
4. Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем. 
5. Воспитать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении результата. 
6. Развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни. 
7. Совершенствовать систему мониторинга эффективности внеурочной работы в школе. 
8. Совершенствовать материально-техническую базу организации досуга учащихся. Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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Формы организации внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 
школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 
рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 
обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время.  

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже 
изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что 
играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного образования. 
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования.  
В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет определённую роль, так как именно посредством 

его в сознании и поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 
своей жизнедеятельности.  

Внеурочная деятельность представлена в форме оптимизационной модели, которая базируется на объединении ресурсов школы, ДДТ, 
социального окружения. Данная модель разработана для координации деятельности всех участников образовательных отношений. 

Модель внеурочной деятельности 
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 
основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т.д. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности организаций дополнительного образования, культуры, 

спорта. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.  

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

Дополнительное 
образование  

ДДТ  ДЮСШ Социальное 

Образовательное 
учреждение 

Спортивные 
секции 

Творческие 
объединения 

КТД  
Событийное 
мероприятие 

Воспитательная 
работа классного 

руководителя 

Сельская 
библиотека 

Дом  
Культуры 
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Внеурочная деятельность  в рамках ФГОС в 5  классе на 2019-2020 учебный год 

 

5  класс 

 

Направление 

деятельности 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Вид деятельности Ф.И.О. 
учителя 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 

 

 

«Ритмика и танец»». 
 

 

Герасимова К.В. 
 

 

Духовно-нравственное 1 "Основы духовно-нравственной 
культуры народов России"  

 

Полякова Н.Г. 
 

Общеинтеллектуальное  1 «Наблюдай и исследуй» 

«Проектная деятельность» 

 

         Петрова В.В. 
         Вербшина Г.Н. 

Социальное 

 

1 

 

«МИР ИНФО» Чеснокова Т.А. 
 

Общекультурное 1 

1 

 «Музыкальные традиции»  
Программа «Мир вокруг нас» 

Шаройко Д.С. 
           Петрова В.В. 

Итого 6 часов 

 

6  класс 

 

Направление 

деятельности 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Вид деятельности Ф.И.О. 
учителя 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 

 

 

«Подвижные игры»       
 

 

Дранишников А.Ю. 

Духовно-нравственное  1  «Наследие веков живое» Вербщина Г.Н. 
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Общеинтеллектуальное  1 

 

1 

  «Занимательная география» 

 

 «Физика вокруг нас» 

 

          Дорохова Р.И. 
 

Иваньева Н.Н. 

Социальное 

 

1 

 

«МИР ИНФО» Чесновова Т.А. 

Общекультурное 1  «Мир вокруг нас» Петрова В.В. 
 

Итого  6 часов 

 

7 класс 

 

Направление 

деятельности 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Вид деятельности Ф.И.О. 
учителя 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 

 

 

 «ОБЖ»       
 

 

Медведев И.Е. 
 

Духовно-нравственное  1 

 

 «Спеши делать добро»  
 

Чеснокова Т.А. 

Общеинтеллектуальное  1 

 

  «Занимательная география» 

 

           Дорохова Р.И. 
 

Социальное 

 

1 

 

1 

 

«Математика вокруг нас» 

 

«Реальная математика» 

Гавриленко С.В. 
 

Гавриленко С.В. 

Общекультурное 1  «Мир вокруг нас»          Петрова В.В. 
 

Итого  6 часов 

 

8 класс 
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деятельности часов в 
неделю 

учителя 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1  «Подвижные игры»       
 

 

Дранишников А.Ю. 
 

Духовно-нравственное  1 «Проектируем виртуальные экскурсии» 

  

 

Зырянова Е.С. 
 

 

Общеинтеллектуальное  1 

 

1 

 «Конструирование и проектирование» 

 «Математика вокруг нас» 

 

         Цыганова Т.В. 
 

Гавриленко С.В. 
Социальное 

 

1 

 

 

«Заговори, чтоб я тебя увидел» Дедюхина Л.В. 

Общекультурное 1 «Давай общаться»         Гавриленко С.В. 
 

Итого  6 часов 

 

9  класс 

 

Направление 

деятельности 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Вид деятельности Ф.И.О. 
учителя 

Спортивно-

оздоровительное 

 

1 

 

 

«Будь здоров!» Дранишников А.Ю. 
 

 

Духовно-нравственное 1 «Я в мире, мир во мне»  
 

Вербшина Г.Н. 
 

Общеинтеллектуальное  1 

1 

«Занимательная география» 

«За страницами учебника математики» 

Дорохова Р.И. 
Гавриленко С.В. 

 

Социальное 

 

1 

 

«Физика и человек» 

 

Иваньева Н.Н. 
 

Общекультурное 1  «Юный обществовед»           Вербшина Г.Н. Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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Итого  6 часов 

 

 

 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 
• характеристику укомплектованности организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и их функциональных обязанностей; 
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников; 
• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровый состав педагогических работников на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Дата 

рождения 

Должность 
по 

тарификац
ии 

Стаж 
работы 

Документ 
об 

образован
ии 

Специаль
ность по 
диплому 

Аттестация 
(№ приказа, 

дата) 

Курсовая подготовка (за 
последние 5 лет на 72 часа 

и более) 

1. Вербшина Г.Н. 10.07.1980 Учитель 
истории, 
права, 
обществоз
нания 

18 Диплом 

ВСГ0611
526 

КГПУ 

Учитель 
истории, 
права, 
общество
знания  

Высшая 
кв.катег. 

2019 

 

2. Гавриленко С.В. 09.01.1976 Учитель 
математик
и 

21 Диплом 
БВС0828
934 

ЛГПИ 

Учитель 
математи
ки 

Высшая 

кв.катег.  
2019 

3. Дорохова Р.И. 04.02.1970 Учитель 
географии 

31 Диплом 
ДВС1066
354 

Учитель 
географи
и 

высшая 
кв.катег. 
. 

2019 
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КГПУ 

 

4. Дранишников 
А.Ю. 

16.11.1974 Учитель 
физическо
й культуры 

22 Диплом 
ЭВ487193 

КГПУ 

Учитель 
физическ
ой 
культуры 

Первая 
кв.кат. 
 

2019 

5. Зырянова Е.С. 14.07.1969 Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

29 Диплом 

РВ521399 

ЛГПИ 

Учитель 
русского 
языка и 
литерату
ры 

Первая 
кв.катег.  

2019 

6. Иваньева Н.Н. 17.01.1956 Зам.директ
ора по ВР 

37 Диплом  
Ф124696 

АГПИ 

Учитель 
физики 

. 2019 

7. Мартынова О.И. 25.12.1960 Директор 38 Диплом 
ЖВ 

346932 

КГПИ 

Учитель 
математи
ки 

Первая 
кв.катег. 
 

2019 

8. Милюкова Е.Н. 25.02.1970 Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Зам.директ
ора по УВР 

 

30 Диплом
ШВ 
128943 

КГПУ 

Учитель 
русского 
языка и 
литерату
ры 

Первая 
кв.катег.  

"2019 

9. Молошенко Н.В. 22.08.1980 Учитель 
английског
о языка 

16 Диплом 
ВСБ 
0500792 

Учитель 
английск
ого языка 

Первая 
кв.катег. 
. 

2019 

10 Петрова В.В. 15.03.1962 Учитель 
биологии 

38 Диплом 
ВСГ 
1234438 

КГПУ 

Учитель 
биологии 

Высшая 
кв.катег. 
 

2019 

11. Долгунцев М.И. 30.01.1982 Учитель 
математик
и и физики 

1 Диплом 
АВБ 
0292323 

БГПУ 

Учитель 
естествоз
нания 
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12. Прудий З.А.. 16.05.1953 Учитель 
химии 

42 Диплом 
Б-1 

508895 

Учитель 
химии 

Первая 
кв.катег. 
 

2018 

13. Цыганова Т.В. 23.05.1977 Учитель 
технологии 

16 Диплом 

24БА0001
574 

Колледж 
культуры 
и 
искусств 
г.Минуси
нск 

Социальн
о-

культурн
ая 
деятельн
ость 

Первая 
кв.катег. 
 

2019 

14. Шаройко Д.С. 18.06.1990 Учитель 
музыки 

7 Диплом 
24СПА 
0011166 

Краснояр
ский 
краевой 

колледж 
культуры 
и 
искусства 

Артист 
оркестра, 
ансамбля
, 

преподав
атель 
игры на 
инструме
нте, 
концертм
ейстер 

  

15. Здобников В.Г. 09.11.1950 Учитель 
технологии 

44 Диплом  
ВТ 
336516 

Канскоеп
едагогиче
ское 
училище 

Учитель 
техничес
кого 
труда и 
черчения 

Первая 
кв.кат. 

 

16. Чеснокова Т.А. 30.07.1986 Учитель 
информати
ки 

9 Диплом 

АК 
1251773 

Учитель 
информа
тики 
основной 
школы 

Первая 
кв.кат. 

2019 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 
образовательной программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основнойобразовательной программы основного общего образования. 
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 
 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса. 
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к  уровню начального общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 
подростковый, могут включать: 

 учебное сотрудничество, 
  совместную деятельность, 
  разновозрастное сотрудничество, 
  дискуссию, тренинги,  групповую игру, 
  освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса. 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной деятельности при получении основного общего образования 

Выделяем следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая   проводится на этапе перехода ученика на следующий 
уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 
администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождениям относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
 развитие экологической культуры; Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями здоровья; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№№ 
п/п 

Базовые 
компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 
возможности 
обучающихся 

Данная компетентность является выражением 
гуманистической позиции педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — раскрывать 
потенциальные возможности обучающихся. Данная 
компетентность определяет позицию педагога в 
отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся снимает обвинительную 
позицию в отношении обучающегося, свидетельствует 
о готовности поддерживать ученика, искать пути и 
методы, отслеживающие успешность его деятельности. 
Вера в силы и возможности ученика есть отражение 
любви к обучающемуся. Можно сказать, что любить 
ребёнка — значит верить в его возможности, создавать 
условия для разворачивания этих сил в 
образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 
обучающихся; 
— умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, мобилизующее 
академическую активность; 
— умение находить положительные стороны 
у каждого обучающегося, строить 
образовательную деятельность с опорой на 
эти стороны, поддерживать позитивные силы 
развития; 
— умение разрабатывать индивидуально 
ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 
миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 
предполагает не просто знание их индивидуальных и 
возрастных особенностей, но и выстраивание всей 
педагогической деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности обучающихся. Данная 
компетентность определяет все аспекты 
педагогической деятельности 

Умение составить устную и письменную 
характеристику обучающегося, отражающую 
разные аспекты его внутреннего мира; 
— умение выяснить индивидуальные 
предпочтения (индивидуальные 
образовательные особенности), возможности 
ученика, трудности, с которыми он 
сталкивается; 
— умение построить индивидуализированную 
образовательную программу; 
умение показать личностный смысл обучения Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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с учётом индивидуальных характеристик 
внутреннего мира 

1.3 Открытость к 
принятию других 
позиций, точек зрения 
(неидеологизи-

рованное мышление 
педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 
зрения предполагает, что педагог не считает свою 
точку зрения единственно правильной. Он 
интересуется мнением других и готов их поддерживать 
в случаях достаточной аргументации. Педагог готов 
гибко реагировать на высказывания обучающегося, 
включая изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не 
одна; 
— интерес к мнениям и позициям других; 
— учёт других точек зрения в процессе 
оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 
деятельности. Заключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и духовной жизни 
человека. Во многом определяет успешность 
педагогического общения, позицию педагога в глазах 
обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни; 
— знание материальных и духовных 
интересов молодёжи; 
— возможность продемонстрировать свои 
достижения; 
— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, 
особенно в ситуациях конфликта. Способствует 
сохранению объективности оценки обучающихся. 
Определяет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 
спокойствие; 
— эмоциональный конфликт не влияет на 
объективность оценки; 
— педагог не стремится избежать 
эмоционально напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 
собственные силы, собственную эффективность. 
Способствует позитивным отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет позитивную 
направленность на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности; 
— позитивное настроение; 
— желание работать; 
— высокая профессиональная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 
урока в педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает 
реализацию субъект-субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта деятельности, 
лежит в основе формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 
реализующих их программ; 
— осознание нетождественности темы урока и 
цели урока; 
— владение конкретным набором способов 
перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 
педагогические цели и 
задачи сообразно 

Данная компетентность является конкретизацией 
предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 

— Знание возрастных особенностей 
обучающихся; 
— владение методами перевода цели в Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся 

общей успешностью учебную задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 
успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 
поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 
окружающих, один из главных способов обеспечить 
позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 
учеников; 
— постановка учебных задач в соответствии с 
возможностями ученика; 
— демонстрация успехов обучающихся 
родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 
инструментом осознания обучающимся своих 
достижений и недоработок. Без знания своих 
результатов невозможно обеспечить субъектную 
позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических 
оценок; 
— знакомство с литературой по данному 
вопросу; 
— владение различными методами 
оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 
учебную задачу в 
личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 
внутреннего мира; 
— ориентация в культуре; 
— умение показать роль и значение 
изучаемого материала в реализации личных 
планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 
предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 
сочетающееся с общей культурой педагога. Сочетание 
теоретического знания с видением его практического 
применения, что является предпосылкой установления 
личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, персоналии, для 
решения каких проблем разрабатывалось); 
— возможности применения получаемых 
знаний для объяснения социальных и 
природных явлений; 
— владение методами решения различных 
задач; 
— свободное решение задач, олимпиад: 
региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в 
методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 
знания и формирования умений, предусмотренных 

— Знание нормативных методов и методик; 
— демонстрация личностно ориентированных Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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программой. Обеспечивает индивидуальный подход и 
развитие творческой личности 

методов образования; 
— наличие своих находок и методов, 
авторской школы; 
— знание современных достижений в области 
методики обучения, в том числе 
использование новых информационных 
технологий; 
— использование в учебном процессе 
современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 
субъективных условиях 
деятельности (знание 
учеников и учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществлять индивидуальный подход к 
организации образовательного процесса. Служит 
условием гуманизации образования. Обеспечивает 
высокую мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по 
психологии, характеризующего 
индивидуальные особенности обучающихся; 
— владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей (возможно, 
совместно со школьным психологом); 
— использование знаний по психологии в 
организации учебного процесса; 
— разработка индивидуальных проектов на 
основе личных характеристик обучающихся; 
— владение методами социометрии; 
— учёт особенностей учебных коллективов в 
педагогическом процессе; 
— знание (рефлексия) своих индивидуальных 
особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 
самостоятельный поиск 
информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 
творческий подход к педагогической деятельности. 
Современная ситуация быстрого развития предметных 
областей, появление новых педагогических технологий 
предполагают непрерывное обновление собственных 
знаний и умений, что обеспечивает желание и умение 
вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 
— умение пользоваться различными 
информационно-поисковыми технологиями; 
— использование различных баз данных в 
образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 
образовательную 
программу, выбрать 
учебники и учебные 
комплекты 

Умение разработать образовательную программу 
является базовым в системе профессиональных 
компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 
академических свобод на основе индивидуальных 
образовательных программ. Без умения разрабатывать 

— Знание образовательных стандартов и 
примерных программ; 
— наличие персонально разработанных 
образовательных программ: характеристика 
этих программ по содержанию, источникам Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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образовательные программы в современных условиях 
невозможно творчески организовать образовательный 
процесс. Образовательные программы выступают 
средствами целенаправленного влияния на развитие 
обучающихся. Компетентность в разработке 
образовательных программ позволяет осуществлять 
преподавание на различных уровнях обученности и 
развития обучающихся. Обоснованный выбор 
учебников и учебных комплектов является составной 
частью разработки образовательных программ, 
характер представляемого обоснования позволяет 
судить о стартовой готовности к началу 
педагогической деятельности, сделать вывод о 
готовности педагога учитывать индивидуальные 
характеристики обучающихся 

информации; по материальной базе, на 
которой должны реализовываться программы; 
по учёту индивидуальных характеристик 
обучающихся; 
— обоснованность используемых 
образовательных программ; 
— участие обучающихся и их родителей в 
разработке образовательной программы, 
индивидуального учебного плана и 
индивидуального образовательного маршрута; 
— участие работодателей в разработке 
образовательной программы; 
— знание учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных органом 
управления образованием; 
— обоснованность выбора учебников и 
учебно-методических комплектов, 
используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 
решения в различных 
педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 
— как установить дисциплину; 
— как мотивировать академическую активность; 
— как вызвать интерес у конкретного ученика; 
— как обеспечить понимание и т. д. Разрешение 
педагогических проблем составляет суть 
педагогической деятельности. При решении проблем 
могут применяться как стандартные решения 
(решающие правила), так и творческие (креативные) 
или интуитивные 

— Знание типичных педагогических 
ситуаций, требующих участия педагога для 
своего решения; 
— владение набором решающих правил, 
используемых для различных ситуаций; 
— владение критерием предпочтительности 
при выборе того или иного решающего 
правила; 
— знание критериев достижения цели; 
— знание нетипичных конфликтных 
ситуаций; 
— примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций; 
— развитость педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 
установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 
педагогики. Предполагает способность педагога к 
взаимопониманию, установлению отношений 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в целеполагании; 
— предметная компетентность; Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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сотрудничества, способность слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и особенности других участников 
образовательных отношений, готовность вступать в 
помогающие отношения, позитивный настрой педагога 

— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 
обеспечении 
понимания 
педагогической задачи 
и способов 
деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная 
задача педагога. Этого понимания можно достичь 
путём включения нового материала в систему уже 
освоенных знаний или умений и путём демонстрации 
практического применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают 
ученики; 
— свободное владение изучаемым 
материалом; 
— осознанное включение нового учебного 
материала в систему освоенных 
обучающимися знаний; 
— демонстрация практического применения 
изучаемого материала; 
— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 
активности, создаёт условия для формирования 
самооценки, определяет процессы формирования 
личностного «Я» обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное педагогическое 
оценивание должно направлять развитие 
обучающегося от внешней оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании других должна 
сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 
— знание видов педагогической оценки; 
— знание того, что подлежит оцениванию в 
педагогической деятельности; 
— владение методами педагогического 
оценивания; 
— умение продемонстрировать эти методы на 
конкретных примерах; 
— умение перейти от педагогического 
оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 
организации 
информационной 
основы деятельности 
обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 
владеет необходимой для решения информацией и 
знает способ решения. Педагог должен обладать 
компетентностью в том, чтобы осуществить или 
организовать поиск необходимой для ученика 
информации 

— Свободное владение учебным материалом; 
— знание типичных трудностей при изучении 
конкретных тем; 
— способность дать дополнительную 
информацию или организовать поиск 
дополнительной информации, необходимой 
для решения учебной задачи; 
— умение выявить уровень развития 
обучающихся; 
— владение методами объективного контроля 
и оценивания; 
— умение использовать навыки самооценки 
для построения информационной основы 
деятельности (ученик должен уметь Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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определить, чего ему не хватает для решения 
задачи) 

6.5 Компетентность в 
использовании 
современных средств и 
систем организации 
учебно-

воспитательного 
процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 
процесса 

— Знание современных средств и методов 
построения образовательного процесса; 
— умение использовать средства и методы 
обучения, адекватные поставленным задачам, 
уровню подготовленности обучающихся, их 
индивидуальным характеристикам; 
— умение обосновать выбранные методы и 
средства обучения 

6.6 Компетентность в 
способах умственной 
деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 
обучающимися системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных 
операций; 
— владение интеллектуальными операциями; 
— умение сформировать интеллектуальные 
операции у учеников; 
— умение организовать использование 
интеллектуальных операций, адекватных 
решаемой задаче 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 
деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Формирование фонда оплаты труда организации, осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется в пределах объёма средств 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 
подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность:  

 фонд оплаты труда организации, осуществляющей образовательную деятельность, состоит из базовой части и стимулирующей части. 
Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — 25%. Значение стимулирующей части определяется в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, согласно Положения об оплате труда работников МБОУ 
«Дороховская СОШ»; 

Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
827857e2-bf89-48fb-8375-836d6be31524

 Страница 252 из 267



254 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

 рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 75% от общего объёма фонда оплаты 
труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность;  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и 

специальной части;  
 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества 

проведённых им учебных часов и численности, обучающихся в классах.  
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются Положением об оплате труда работников  МБОУ 

«Дороховская СОШ» в котором определены критерии и показатели результативности и качества труда, разработанные в соответствии с требованиями 
Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах:  
 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  
 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала;  
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами.  
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда принимают участие органы самоуправления (Управляющий совет школы), создана 

рабочая группа из числа администрации, учителей школы.  
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования организация, осуществляющая образовательную деятельность: 
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции;  
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП;  
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом;  
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу организации, осуществляющей образовательную деятельность;  
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между организацией, осуществляющей образовательную деятельность,и учреждениям ДДТ 

района, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 
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При этом учитывается, что взаимодействие осуществляется: 
 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков ,секций, клубов и др.по различным направлениям внеурочной деятельности 

на базе организации, осуществляющей образовательную деятельность, (учреждения дополнительного образования,  спортивной школы);  

 за счёт выделения ставок ДДТ Назаровского района педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для 
обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной  образовательной программы 

Материально-техническая база организации, осуществляющей образовательную деятельность, приведена в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 
требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 
 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 
 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, реализующая основную образовательную программу  основного  общего образования, обеспечена 
мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудована: 

 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических работников; 
 помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 
 помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой и изобразительным искусством; 
 помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 
 актовым залом; 
 спортивными сооружениями (спортзалами, стадионами, спортивными площадками), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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инвентарём; 
 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
 помещениями медицинского назначения; 
 административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием;   
 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
 участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

№№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
педагогических работников 

имеется 

2 Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, 
моделированием, техническим творчеством, иностранными языками 

имеется 

3 Помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством имеется 

 

ОУ пока не располагает насыщенной материально-технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 
школьников, предусмотренной стандартом. 

Образовательный процесс в школе ведётся по кабинетной системе, что даёт возможность проводить уроки на высоком системно-моделирующем 
уровне с эффективным использованием учебно-наглядных пособий. Некоторые кабинеты совмещены, но оснащены необходимым оборудованием.  

 

Кабинет биологии, химии и музыки Имеется комплект таблиц по биологии, 
наглядные муляжи, оборудование по химии 

Кабинет русского языка и литературы Комплект таблиц по русскому языку – 35 

Кабинет истории, обществознания и ИЗО Комплект таблиц по истории - 55 

Кабинет иностранного языка (немецкий) Технические средства обучения - 1 

Плакат - 1 

Кабинет математики Комплект таблиц – 74 

Чертежные инструменты - 20 

Кабинеты начальных классов Комплект таблиц по окружающему миру – 29 
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Комплект таблиц по русскому языку – 7 

Комплект оборудования для выполнения 
практических работ по окружающему миру – 

1 

Плакаты - 15  

Кабинет географии и технологии Комплект таблиц по географии - 55 

Кабинет информатики, физики и 
математики 

Компьютеры  14 
Мобильный класс 1 (6 шт) 

Выход в Интернет да 
Комплект 

лабораторного 
оборудования для 
выполнения 
лабораторных работ 

15 шт 

Комплект демонстрационного 
оборудования по физике: механика, 
молекулярная физика, оптика, 
электричество, колебания и волны. 

 

При кабинетах физики, химии, биологии есть лаборантские, оснащённые необходимым демонстрационным и лабораторным 
оборудованием для выполнения практической части программы.  
       Спортивный зал имеет высокую пропускную способность, необходимый спортивный инвентарь, что позволяет успешно 
решать задачи физического воспитания. 

№ 
п/п 

Наименование 

оборудования 

Имеется в 
наличии 

Из них исправных 

1. Перекладина 1 1 

2. Канат для перетягивания 1 1 

3. Гимнастическая стенка 1 1 

4. Велотренажер 1 1 

5. Беговая дорожка с магнитной 
системой нагрузки 

1 1 

6. Козел гимнастический 1 1 

7. Обручи 15  15 

8. Мостик гимнастический 1 1 Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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9. Стойка для прыжков в высоту 1 1 

10. Гранаты  4 4 

11. Лыжи 7 7 

12. Мяч баскетбольный 5 5 

13. Мяч волейбольный 3 3 

14. Скамейка гимнастическая 2 2 

15. Тренажер для пресса 1 1 

    

Материально – техническая база на 2019 – 2020 учебный год 

1. Учебные кабинеты (автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников 
не оборудованы) 

9 

2. Помещения для занятий естественно-научной 
деятельностью, творческими видами деятельности 

1 

3. Кабинеты иностранного языка 

 

1 

4. Помещения библиотеки с рабочими зонами, 
оборудованными читальными залами и 
книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой 

помещение библиотеки с 
выделенными зонами для 
обслуживания читателей, 
читального зала, 
книгохранилища 

 

5. Спортивные сооружения, оснащённые игровым, 
спортивным оборудованием и инвентарём 

Спортивный зал 

6. Помещения для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 
возможность организации качественного горячего 
питания, в том числе горячих завтраков 

Столовая, помещения для 
хранения и 
приготовления пищи 

7. Административные помещения Кабинет директора, 
учительская, кабинет 
завуча 

8. Гардеробы, санузлы 

 

имеются 
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9. Участок (территория) с необходимым набором 
зон для обеспечения образовательной и 
хозяйственной деятельности 

имеется 

 

10. Компьютеры  8 
Ноутбуки 12 
Мобильный класс 1 (6 шт) 
Выход в Интернет да 

Локальная сеть  нет 
Количество ПК на 59 обучающихся 3,7 

На протяжении последних лет организация, осуществляющая образовательную деятельность, по подготовке школы к учебному году 
принимается районной комиссией без серьезных замечаний – все предписания исполняются в сроки. Ежегодно обновляется ученическая мебель 
(регулируемая) в кабинетах начальных классов. Приведена в соответствии с требованиями нормативно-правовая база по вопросам безопасности и 
жизнедеятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность. Дополнительно освещены все классные доски. Выдерживается 
тепловой и световой режим. Работает автоматическая пожарная сигнализация. Работает охранник (сторож), действует пропускной режим, организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, укомплектована противопожарными средствами на 100%.  

Организации питания школьников уделяется особое внимание. Школьной столовой предоставляется широкий выбор блюд. Питание отвечает 
санитарно-эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность. Горячим питанием охвачено 100% учащихся. 

Забота о соблюдении прав обучающихся, родителей (законных представителей) и сотрудников учреждения. 
Политика школы по обеспечению образовательными услугами учащихся с особыми образовательными потребностями направлена на создание 

условий для получения качественного образования всеми учащимися, включая детей с особыми образовательными потребностями. Для этого школа 
предпринимает ряд мер: 

 Обеспечение учебной и дополнительной литературой через систему работы школьной библиотеки-медиатеки  
 Создание специальной медицинской группы по физической культуре;  
 Обеспечение бесплатным питанием учащихся с особыми образовательными потребностями, обучающимися по классно-урочной системе;  
 Включение во внеурочную деятельность, в систему дополнительного образования через работу классных руководителей и руководителей ДО; 
 Создание индивидуальных образовательных программ для учащихся с особыми образовательными потребностями, обучающимися на дому с 

учётом их заболеваний и уровней развития познавательного интереса; 
 Составление расписания для учащихся с особыми образовательными потребностями, обучающимися на дому, в соответствии с нормами Сан 

ПиНа; 
 Обеспечение щадящего режима сдачи итоговой аттестации учащимся с особыми образовательными потребностями, обучающимися как на дому, 

так и по классно-урочной системе;  
 Обеспечение ПМПк-сопровождения учащихся с особыми образовательными потребностями на всех ступенях обучения. 
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Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая 
расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего 
образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного 
общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 
разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 
технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 
отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 
Основными элементами ИОС являются: 
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
 в учебной деятельности; 
 во внеурочной деятельности; 
 в естественно-научной деятельности; 
 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с другими 
организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
 записи и обработки изображения (включая микроскопические) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (сканирование); 
 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических и исторических карт; графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 
просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
 вывода информации на бумагу; 
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе 

через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
 поиска и получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 
 использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 
 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 
 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 
объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 
инструментов, использования звуковых и музыкальных редакторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских 
и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 
управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 
коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра 
кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиасопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
 

 Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
827857e2-bf89-48fb-8375-836d6be31524

 Страница 260 из 267



262 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы образовательной организации является создание и 
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП 
ООО, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы образовательной организации иреализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 
учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, использования ресурсов социума, в том числе и 
сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы образовательной организации, характеризующий 

систему условий, содержит: 
описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов; 
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 
установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 
разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 
разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты) 

3.2.7. Дорожная карта по формированию необходимой  системы условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования  

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 
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I. Нормативное обеспечение введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 
управления (управляющего совета) о введении в 
образовательном учреждении ФГОС ООО 

Есть, 
Протокол № 1 от 28.08.15 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного 
учреждения 

В процессе разработки 

3. Разработка на основе примерной основной образовательной 
программы основного общего образования основной 

образовательной программы образовательного учреждения 

В процессе разработки 

4. Утверждение основной образовательной программы 
образовательного учреждения 

Август 2015 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС 

постоянно 

6. Приведение должностных инструкций работников 
образовательного учреждения в соответствие с требованиями 
ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными 
характеристиками 

По мере перехода на ФГОС 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 
основного общего образования 

2015-2016 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в соответствии с 
ФГОС основного общего образования 

в течение всего периода 
введения ФГОС ООО   

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости 
учебного процесса  

в течение всего периода 
введения ФГОС ООО   

10. Разработка: 
— образовательных программ (индивидуальных и др.); 
учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 
модулей; 
— годового календарного учебного графика; 
положений о внеурочной деятельности обучающихся; 
— положения об организации текущей и итоговой оценки 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы; 

в течение всего периода 
введения ФГОС ООО   

II. Финансовое обеспечение введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 
ООП и достижения планируемых результатов, а также 

в течение всего периода 
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механизма их формирования 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление заработной платы 
работников образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

в течение всего периода 
введения ФГОС ООО   

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками 

в течение всего периода 
введения ФГОС ООО   

III. Организационное обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 
образовательного процесса, организационных структур 
учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 
образования 

постоянно 

2. Разработка модели организации образовательного процесса  

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
учреждения общего образования и дополнительного 
образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и родителей по 
использованию часов вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

 

5. Привлечение органов государственно-общественного 
управления образовательным учреждением к проектированию 

основной образовательной программы основного общего 
образования 

 

IV. Кадровое обеспечение введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 
основного общего образования 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 
работы (внутри- школьного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего 
образования 

 

V. Информационное обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 
введении ФГОС основного общего образования 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской общественности о Постоянно, по запросу Передан через Диадок 14.01.2022 07:21 GMT+03:00
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подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 
введения новых стандартов и внесения дополнений в 
содержание основной образовательной программы основного 
общего образования 

2015-2016 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 
информационного взаимодействия по вопросам введения 
ФГОС основного общего образования 

По мере перехода на ФГОС 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах 
введения ФГОС 

ежегодно 

6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 
— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 
— по организации текущей и итоговой оценки достижения 
планируемых результатов; 
— по использования ресурсов времени для организации 
домашней работы обучающихся; 
— перечня и рекомендаций по использованию интерактивных 
технологий 

Постоянно, по запросу 

VI. Материально-техническое 

обеспечение введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 
реализации ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 
ОУ требованиям ФГОС 

По мере перехода на ФГОС 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС. 

соответствует 

 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

соответствует 

 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС. 

соответствует 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

По мере перехода на ФГОС 

 7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

имеется 

 8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 

обеспечено 
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образовательным ресурсам в сети Интернет 

 

3.2.8. Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится мониторинг с целью её управления. Оценке  подлежат: кадровые, 
психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия; учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 
педагогов.  

Для такой оценки используется определенный набор показателей. 

Объект контроля Содержание контроля 
Методы сбора 
информации 

Сроки проведения Ответственный 

Кадровые условия 
реализации ООП 
ООО 

Анализ укомплектованности 
педагогическими, руководящими и 
иными работниками 

Управленческий аудит Июль-август Директор 

Установление соответствия уровня 
квалификации педагогических и 
иных работников 

Управленческий аудит При приеме на 
работу 

Директор 

Психолого-

педагогические 
условия реализации 
ООП ООО 

Проверка степени освоения вновь 
принятыми педагогами 
образовательной программы (знание 
материалов ФГОС ООО)  

Собеседование По мере приёма Директор 

Оценка достижения обучающимися 
планируемых результатов: 
личностных, метапредметных, 
предметных 

Анализ итоговых работ 
(инструмент ЦОКО), 
КДР (контрольно-

диагностических работ) 

В течение года зам. директора по УВР, 
педагоги 

Финансовые условия 
реализации ООП 
ООО 

Анализ условий финансирования 
реализации ООП НОО 

Подготовка информации 
к отчету о результатах 
самообследования 

май  директор школы 

Анализ обеспечения реализации 
обязательной части ООП ООО и 
части, формируемой участниками 
образовательных отношений вне 
зависимости от количества учебных 
дней в неделю 

Информация о 
прохождении 
программного материала 
(в том числе и 
практической части 
программы) 

В течение года зам. директора по УВР 

Анализ привлечения 
дополнительных финансовых 

Подготовка информации 
к отчету о результатах 

В течение года Директор школы 
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средств самообследования 

Материально-

технические условия 
реализации ООП 
ООО 

Проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; санитарно-

бытовых условий; социально-

бытовых условий; пожарной и 
электробезопасности; требований 
охраны труда; своевременных сроков 
и необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта. 

Информация для 
подготовки ОУ к 
приёмке 

В течение года Заместители директора, 
Директор 

Информационно-

методические 
условия реализации 
ООП ООО 

Анализ достаточности учебников, 
учебно-методических и 
дидактических материалов, 
наглядных пособий и др. 

информация В течение года Библиотекарь школы 

Директор 

Обеспечение доступа для всех 
участников образовательной 
деятельности к информации, 
связанной с реализацией ООП, 
планируемыми результатами, 
организацией образовательной 
деятельности и условиями его 
осуществления.  

информация В течение года Учитель ИКТ 

Директор 

проверка обеспеченности доступа к 
печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в 
том числе к ЭОР, размещенных в 
федеральных и региональных базах 
данных ЭОР. 

информация В течение года Директор 

Учитель ИКТ 

Обеспечение фондом 
дополнительной литературы, 
включающий детскую 
художественную и научно-

популярную литературу, справочно 
библиографические и периодические 
издания 

Информация В течение года Библиотекарь 
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