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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ «СОШ № 9» являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности учащегося 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 
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всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации 

учащихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого учащегося, 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 учащихся, в том 

числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно- технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

 включение учащихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, 

района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация учащихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию 

образовательной программы основного общего образования МОУ 

«СОШ № 9» 

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 учащихся 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 учащихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности учащегося, 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 учащихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей учащихся, 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 учащегося, в том числе детей, 

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

Основная образовательная программа МОУ «СОШ № 9» формируется 

с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 

лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной 

школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной 

общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

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

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции учащегося – 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 учащимися 

новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

 с формированием у учащегося 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 учащихся с учителем и 

сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и 

учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно- лабораторной исследовательской. 

Переход учащегося 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; 
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 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

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

личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью подростков в признании их 

взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, 

проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом 

информационных перегрузок, характером социальных взаимодействий, 

способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

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. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МОУ «СОШ № 9» разработана в период 2014-2015 учебного года в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (в редакции Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1644) с учетом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Рассмотрена 

в новой редакции с изменениями в 2021-2022 учебном году и принята 

решением педагогическом совета МОУ «СОШ № 9» (протокол №1 от 

31.08.2021г.), утверждена приказом директора № 317/2 от 31.08.2021г. «Об 
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утверждении решения педагогического совета». 

ООП ООО размещена на сайте МОУ «СОШ № 9» и находится в 

свободном доступе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1.Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки 

результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает 

и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников.  

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные 

планируемые результаты устанавливают и описывают следующие 

обобщённые классы учебно- познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной 

области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 
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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; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родо-видовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления еѐ в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка разрешения проблем или проблемных ситуаций, требующие 

принятия решения в ситуации неопределённости, например, выбора или 

разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 

группах с распределением ролей или функций и разделением 

ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или 

устного текста, высказывания с заданными параметрами: коммуникативной 

задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста- описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т.п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и 

саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации 

выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 
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отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от 

учащихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия по- лученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных 

факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование ценностно-смысловых установок, что 

требует от учащихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции 

по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку ИКТ-компетентности учащихся, 

требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в целях 

повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных 

выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также 

собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства учащихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся, 

поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

1.2.2 Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты МОУ «СОШ № 9» опираются на ведущие 

целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой 

изучаемой программы в развитие личности учащихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1) Личностные результаты освоения основной образовательной 
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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.  

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы отражены в соответствии с Программой воспитания, 

одобренной, решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20, основными 

направлениями которой (в соответствии со Стратегией развития  

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р)  являются:  

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», или представлены по 

тематическим разделам содержания, относящихся к каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Литература», «Родной (русский) язык», 

«Родная (русская) литература», «Иностранный язык (английский)», 

«Второй иностранный язык (немецкий/французский)», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник 

научится», ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня 

освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом 

ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством учащихся. Иными словами, в 

этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 
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успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

учащихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфолио индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства учащихся, – с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые 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. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, 

могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

учащиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не 

отрабатываются со всеми без исключения учащимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов 

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность учащимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов 

этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 
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оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся.  

На уровне основного общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

 четырёх междисциплинарных учебных программ – 

«Формирование универсальных учебных действий», «Формирование 

ИКТ-компетентности учащихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

 учебных программ по всем предметам – «Русский язык», 

«Литература», «Родной (русский) язык», Родная (русская) литература,  

«Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык 

(французский/ немецкий язык)», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 

1.2.3 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы  

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы отражены в соответствии с Программой воспитания МОУ 

«СОШ № 9» (модуль «Школьный урок)», основными направлениями 

которой (в соответствии со Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года) являются: 

 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание; 

3. Духовно-нравственное воспитание; 

4. Эстетическое воспитание; 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 

6. Трудовое воспитание; 
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7. Экологическое воспитание. 

8. Ценности научного познания. 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность 

и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры 

и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
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наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 
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здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры учащихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

учащимися 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. Учащиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего 
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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 учащиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов, учащиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
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развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Учащийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми 
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результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Учащийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности;  

 предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 
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деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной 

 напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 
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 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

  выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя 

или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Учащийся 

сможет: 

  обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 
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 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Учащийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 
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 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Учащийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
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общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Учащийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 
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языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: 

 вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.5.1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, обеспечивает: 

 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 
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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» отражают: 

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 

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 
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(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, 

развёрнутая 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 
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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; 

 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 распространённых и нераспространённых 

предложений, предложений осложнённой и неосложнённой структуры, 

полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных 
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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, 
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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; 

 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 акцентологиче скими нормами; 

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, 

употребления их в речи с учётом 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 

соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте. 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 
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различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально- смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка;  

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам, слова по               заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы 

в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные 

виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию 

при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 
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 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной 

речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения 

правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 



34  

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего 

эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных 

ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) 

и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно- эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста 

на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
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Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 

предметные умения, формируемые у учащихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, 

когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

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

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать 

сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля 

писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения (5–9 кл.); 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу 

текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения (в каждом классе – на своем уровне); 

  пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными 

в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 

дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 
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 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению (5-9 класс); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в 

каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы 

следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенций происходит у разных учащихся с разной скоростью и в разной 

степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует 

учитывать несколько основных уровней сформированности 

читательской культуры. 

I уровень (5-6 кл.) определяется наивно-реалистическим восприятием 

литературно- художественного произведения как истории из реальной 

жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание 

текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» 

смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 

житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, 

создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно 

характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание 

литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, 

письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко 

выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям 

– качества последних только называются/перечисляются; способность к 

обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и 

письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических 

заданий: выразительно прочтите следующий фрагмент; определите, какие 
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события в произведении являются центральными; определите, где и когда 

происходят описываемые события; опишите, каким вам представляется 

герой произведения, прокомментируйте слова героя; выделите в тексте 

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

ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; определите, 

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

т. п. 

II уровень (7-8 кл.) сформированности читательской культуры 

характеризуется тем, что учащийся понимает обусловленность 

особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 

отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 

между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать 

на вопрос 

«Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, 

пытается определять связи между ними для доказательства верности 

понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших II уровня, можно отнести 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). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических 

заданий: 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.; покажите, какие особенности 

художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются 

черты реального мира (как внешней для человека реальности, так и 

внутреннего мира человека); проанализируйте фрагменты, эпизоды текста 
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(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. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических 

понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, 

может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но 

не умеет пока делать 

«мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской 

позиции. 

 III уровень (9 кл.) определяется умением воспринимать 

произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в 

этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, 

достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

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

произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект 

дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого 

построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно- 

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических 

заданий: выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п. 

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

определите позицию автора и способы ее выражения; 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. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 
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осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста 

как дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими 

художественными средствами). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры 

не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что 

читательское развитие школьников, учащихся в 5–6 классах, соответствует 

первому уровню; в процессе литературного образования учеников 7–8 

классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 

9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это 

следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 

результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей 

разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их 

во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения 

степени подготовленности учащихся основной школы. Определяя степень 

подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения 

описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер 

заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те 

же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и 

докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно 

доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 

культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более 

высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

1.2.5.2.Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

обеспечивает: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего 

народа, осонание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у учащихся культуры владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 
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 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и 

родная литература «отражают: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(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. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в 
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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 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

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 эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык). Второй иностранный 

язык (немецкий /французский). 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно 

обеспечивает:  

 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 учащихся культуры владения иностранным языком в 
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соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета.  

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные 

языки» отражают: 

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 учащимися 

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 само-наблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания 

в других предметных областях. 

Английский язык: 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 

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

диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен;  

 мнениями; брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь.  Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 
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 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

без опоры  на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 



44  

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов.  

 Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге 

по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и 

т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими    .    Орфография и 

пунктуация. 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 
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вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка 

в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи                                 Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
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аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей: 

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

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

tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , 

-ic, -ian/an,-ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи .          

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 
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обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There 

+ to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения 

с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, 

what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

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

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, 

и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 
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Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном 

залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 

… as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 

wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -

ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-

the- Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять 

их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I + 

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

written poem). 
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Социокультурные знания и умения Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения  

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические 

средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

Французский язык: 

 Предметные результаты предполагают формирование навыков 

(произносительных, лексических, грамматических) и развитие умений в 

четырех основных видах деятельности: говорении, чтении, аудировании, 

письме. 

Говорение 

 высказываться целостно как в смысловом, так и в структурном 

отношении (на любом уровне речевых единиц); 

 высказываться по обсуждаемой проблеме логично и связно, 

продуктивно как по содержанию, так и по форме; 

 проводить свою стратегическую линию (аргументировать, 

изложить факты, привести примеры), соотносить ее со стратегической 

линией собеседника; 

 сравнивать факты культуры Франции и своей страны, давать им 

оценку; 

 умение общаться на разных уровнях адекватно ситуации: с одним 

собеседником, с группой; 

 общаться в различных организационных формах: интервью; одно- 
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или обоюдостороннее воздействие, побуждение; 

 планирование совместных действий; обсуждение проблемы, чьей-

либо точки зрения; обмен мнениями; 

 аргументировать, контраргументировать, комментировать, 

сравнивать (дис- куссионные умения). 

Чтение 

 читать и понимать тексты различных жанров: научно-популярные, 

публицистические, художественные, прагматические; 

 понимать основную идею, смысл текста; 

 выбирать материал для чтения в зависимости от интересов, 

желаний, необходимости и обстоятельств; 

 читать достаточно быстро с целью извлечения информации, 

необходимой для обсуждения проблем; 

 синтезировать информацию из разных источников; - адекватно 

ситуации использовать аутентичные тексты; - догадываться о значении 

неизвестных слов по словообразовательным элементам, по контексту, по 

аналогии с родным языком; о содержании текста — по заголовку; —

пересказывать прочитанное. 

Аудирование 

 понимать речь в аудиозаписи в нормальном темпе; —понимать 

высказывания разного характера и стиля; 

 адекватно реагировать на услышанное; 

 понимать сказанное собеседником однократно и переспрашивать, 

если что-то непонятно. 

Письмо 

 заполнять определенные виды деловых бумаг; 

 писать письмо и ответ на полученное письмо; 

 выписывать необходимое из прочитанного; 

 составлять план и тезисы своего высказывания (устного или 

письменного); 

 фиксировать свои размышления по поводу предложенного 

проблемного вопроса в письменной форме, оформляя их правильно как в 

лексическом и грамматическом плане, так и в стилистическом. 

Немецкий язык: 

Предметные результаты предполагают формирование навыков 

(произносительных, лексических, грамматических) и развитие умений в 

четырех основных видах деятельности: говорении, чтении, аудировании, 



51  

письме. 

В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным 

языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:            

говорении 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные 

виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

аудирование 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты с выделением нужной/ интересующей информации; 

чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в 

том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных 

материалов; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
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нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами и 

действиями с ними): 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических 

единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского/родного языков. 

 Социокультурная компетенция 

 знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их 

применение в стандартных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 
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распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны 

изучаемого языка; знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы; 

 понимание важности владения несколькими иностранными языками 

в современном поликультурном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция:  

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

 В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых 

иностранных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться 

определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми 

словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 
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 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как 

основе культуры мышления; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и 

через участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных 

и межкультурных контактов в доступных пределах. 

 В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на втором иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества 

на втором иностранном языке и средствами изучаемого второго 

иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами 

живописи, музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков. 

 В трудовой сфере: умение рационально планировать свой учебный 

труд и работать в соответствии с намеченным планом. 

 В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни 

(режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

1.2.5.4. Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы 

«обеспечивает:  

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

учащихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

РФ; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли 

окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, 

ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 
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качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  

При изучении учебных предметов общественно-научной 

направленности задача развития и воспитания личности учащихся является 

приоритетной. Предметные результаты изучения предметной области 

«Общественно-научные предметы» отражают: 

История России. Всеобщая история 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности учащегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко- культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 
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Обществознание: 

1) формирование у учащихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту учащихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей учащихся делать необходимые выводы 

и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 
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странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

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 
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вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, 

до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», 

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

положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 

верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные 

достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям 

древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 

среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории. 
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История Средних веков. От Древней Руси к Российскому 

государству (VIII–XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной 

и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с 

понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

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

Выпускник научится: 
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• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально- экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического 

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

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 



61  

• 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. 

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

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономического и социального развития России и других стран в Новое 

время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

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

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений 

о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 
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истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности 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 

Обществознание 

Человек. Деятельность человека.  Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

  выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять 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 
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воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы 

обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим;  

 оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации 

на общество и личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного 

терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; характеризовать 

основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию 
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для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности;  

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях 

и проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в 

современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления 

своей будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной 

культуры.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 
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 характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и 

мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

 описывать основные социальные роли подростка; конкретизировать 

примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 

их разрешения; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни;  

 осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 
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 формировать положительное отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на 

конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов 

и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти 

РФ;            

  раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 
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государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних;  

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд;  

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений; конкретизировать примерами виды преступлений и 

наказания за них; характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; раскрывать связь права на образование и обязанности 

получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

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

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет. 

География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания и другим источникам; выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико- 

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 
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закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами 

и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 
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отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения 

между государственной территорией и исключительной экономической 

зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий в контексте реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России 

и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России для решения практико- 

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику 

населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения России 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или 

иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и 
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особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры 

хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута; 

 описывать погоду своей местности; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; давать 

характеристику рельефа своей местности; 

 уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории; 

 приводить примеры современных видов связи, применять 

современные виды связи для решения учебных и практических задач по 

географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного 

содержания;  

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических 

знаний в различных областях деятельности; 
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 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; 
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 объяснять возможности России в решении современных 

глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России. 

 

1.2.5.5. Математика и информатика. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» 

обеспечивает: 

 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» учащиеся 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 «отражают: 

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 
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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 отношение 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; 

 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 
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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 четырёхугольник, 

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, 
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параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; 

 проведение доказательств в геометрии; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма 

векторов, произ ведение 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 моде- лях; развитие умений извлекать 

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; 
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‒ 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; 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; 

12) 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; 

13) формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Математика 

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

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) 

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

– Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, 

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

рациональное число; 
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– использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

– использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

– выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 оценивать результаты вычислений при решении практических 

задач; выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей: 

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи: 

- Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

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

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течению реки; 

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

- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

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

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку) 

Наглядная геометрия. Геометрические фигуры 
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- оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур. 

Измерения и вычисления:  

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

инструментов для измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади прямоугольников; 

- выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

История математики 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

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

отечественной и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, 

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически некорректные высказывания; 

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики. 

Числа: 

- Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

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

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 
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рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий; 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

- составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

- Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

- Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, 

- извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;  

- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи: 

- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования 

к условию и от условия к требованию); 
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- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противоположных направлениях; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

- решать разнообразные задачи «на части», 

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять 

эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Наглядная геометрия. Геометрические фигуры 

- Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления: 

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

инструментов для измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы 

прямоугольных       параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 
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 - выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики: 

- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей. 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики: 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

 - задавать множества перечислением их элементов; 

 - находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

 - оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство; 

 - приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 - использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

Числа: 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, 

рациональное число, арифметический квадратный корень; 

- использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

 - использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

 - выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами;  

- оценивать значение квадратного корня из положительного целого 

числа;  

- распознавать рациональные и иррациональные числа;  

- сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:   

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  
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 - выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

- составлять числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования: 

- Выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

 - выполнять несложные преобразования целых выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

- использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений 

значений выражений; 

- выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений 

и выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

- оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства: 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство, неравенство, решение неравенства; 

- проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

- решать линейные неравенства и несложные неравенства, 

сводящиеся к линейным; 

– решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

– решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах. 

Функции 

- Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

- находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

- определять положение точки по ее координатам, координаты точки по 

ее положению на координатной плоскости; 

- по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 
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- строить график линейной функции; 

- проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

- определять приближенные значения координат точки пересечения 

графиков функций; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

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

непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области положительных и отрицательных 

значений и т.п.); 

– использовать свойства линейной функции и ее график при решении 

задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

- Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и   

организованного перебора; 

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

- определять основные статистические характеристики числовых 

наборов; 

 - оценивать вероятность события в простейших случаях; 

- иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

- иметь представление о роли практически достоверных и 

маловероятных событий; 

- сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

– Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

– строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка 
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или уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 

– осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; 

– составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течению реки; 

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

- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

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

процентное снижение или процентное повышение величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 

задаче величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

- Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде; 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

Отношения 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 



87  

Измерения и вычисления 

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

инструментов для измерений длин и углов; 

- применять формулы периметра, площади и объема, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все 

данные имеются в условии; 

- применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

- Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования: 

- Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- распознавать движение объектов в окружающем мире; 

- распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

- Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

- определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 

История математики: 

- Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

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

отечественной и всемирной историей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики: 

- Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных 

типов математических задач; 

- Приводить примеры математических закономерностей в 
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окружающей действительности и произведениях искусства.  

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

и углубленном уровнях: 

Элементы теории множеств и математической логики 

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

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств; 

- изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; 

- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

- оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, 

или, не, условные высказывания (импликации); 

- строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ строить рассуждения на основе использования правил логики; 

‒ использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении 

задач других учебных предметов.  

Числа 

- Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, 

квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

 --- сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

- представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби; находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

‒ применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

‒ выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

‒ составлять и оценивать числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 
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‒ записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

- Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени 

с целым отрицательным показателем; 

- выполнять преобразования целых выражений: действия с 

одночленами (сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами 

(сложение, вычитание, умножение); 

- выполнять разложение многочленов на множители одним из 

способов: вынесение за скобку, группировка, использование формул 

сокращенного умножения; 

- выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

- раскладывать на множители квадратный трехчлен; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде 

степени с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

- выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 

сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 

возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни; 

- выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

- выполнять преобразования алгебраических выражений при решении 

задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства: 

‒ оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения 

уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

‒ решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 

помощью тождественных преобразований; 

‒ решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным 

с помощью тождественных преобразований; 
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‒ решать дробно-линейные уравнения; 

‒ решать простейшие иррациональные уравнения вида 

√f(x) = a, √f(x) = √g(x) 

‒ решать уравнения вида xn=a 

‒ решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

‒ использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 

‒ решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

‒ решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

‒ решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

‒ решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к 

ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений 

и неравенств при решении задач других учебных предметов; 

- выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы 

для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи. 

Функции: 

‒ оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

чётность/нечётность функции; 

‒ строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: y = a +
k

x+b
, y = √x, y = √x

3
, y = |x| 

‒ на примере квадратичной функции, использовать преобразования 

графика  функции y=f(x) для построения графиков функций y = af(kx + b) + c 

‒ составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей 

через две точки с заданными координатами, проходящей через данную 

точку и параллельной данной прямой; 

‒ исследовать функцию по её графику; 
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‒ находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

‒ оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

‒ решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам; 

- использовать свойства и график квадратичной функции при решении 

задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

- Решать простые и задачи повышенной трудности; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать 

к одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

- знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию); 

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы;  

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения 

задачи, если возможно; 

- анализировать затруднения при решении задач; 

- выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противоположных направлениях; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

- решать разнообразные задачи «на части»; 

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 



92  

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять 

эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач указанных типов; 

- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

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

обоснованием, используя разные способы; 

- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

- решать несложные задачи по математической статистике; 

- овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Статистика и теория вероятностей 

- Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, 

случайная изменчивость; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

- составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

- оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

- применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

- оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 



93  

событиями; 

- представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

- решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

- определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели 

решения задачи; 

- оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры: 

- Оперировать понятиями геометрических фигур; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

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

предполагающих несколько шагов решения; 

- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; - 

- доказывать геометрические утверждения; 

- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников 

и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения: 

- Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные треугольники; 

- применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках 

при решении задач; 

- характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления: 

- Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как 
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величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при 

решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, 

а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 

применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

- проводить простые вычисления на объемных телах; 

- формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и 

решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- проводить вычисления на местности; 

- применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, 

в окружающей действительности. 

Геометрические построения 

- Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; свободно оперировать чертежными инструментами в несложных 

случаях, 

- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования 

числа решений; 

- изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

- Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами построения фигур с использованием движений и преобразований 

подобия, применять полученные знания и опыт построений 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять свойства движений и применять подобие для построений 
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и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости: 

- Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

- выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение 

на число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших 

случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на 

составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

- применять векторы и координаты для решения геометрических задач 

на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

- Используя заученные 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. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

успешного продолжения образования на углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики 

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

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы 

задание множества; 

- задавать множества разными способами; 

- проверять выполнение характеристического свойства множества; 

- свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и 

ложность высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание 
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высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, 

операции над высказываниями: и, или, не; условные высказывания 

(импликации); 

- строить высказывания с использованием законов алгебры 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- строить рассуждения на основе использования правил логики; 

- использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении 

задач других учебных предметов. 

Числа 

- Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

- переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в 

другую; 

- доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 

9, 10, 11 суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и 

решении задач; 

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2; 

- находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их 

при решении задач; 

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– выполнять и объяснять результаты сравнения результатов 

вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных 

вычислений, используя разные способы сравнений; 

– записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных 

величин с использованием разных систем измерения; 
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– составлять и оценивать разными способами числовые выражения 

при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования: 

- Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным 

показателем; 

- выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 

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

одной переменной», «многочлен с несколькими переменными», 

коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочлена», степень 

одночлена и многочлена; 

- свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-

рациональных выражений; 

- выполнять разложение многочленов на множители разными 

способами, с использованием комбинаций различных приемов; 

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

поиска корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе 

задач с параметрами на основе квадратного трехчлена; 

- выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

- доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни, корни степени n; 

- свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на 

множестве», 

«тождественное преобразование»; 

- выполнять различные преобразования выражений, содержащих 

модули.(√𝑥𝑘)2 = 𝑥𝑘 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, 

числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

- выполнять преобразования рациональных выражений при решении 

задач других учебных предметов; 

- выполнять проверку правдоподобия физических и химических 

формул на основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

- Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием 

другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

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

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

- знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

- владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

– использовать метод интервалов для решения неравенств, в том 

числе дробно- рациональных и включающих в себя иррациональные 

выражения; 

– решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

– владеть разными методами доказательства неравенств; решать 

уравнения в целых числах; 

– изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

– выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач 

других учебных предметов; 

– составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных предметов; 

– составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные 

результаты. 

Функции: 

- Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 

зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее 

значения, четность/нечетность функции, периодичность функции, график 

функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график 

зависимости, не являющейся функцией; 

‒ строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно- 

линейной, степенной при разных значениях показателя степени, 𝑦 = |𝑥| 
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‒ использовать преобразования графика функции y = f(x) для построения 

графиков функций 𝑦 = 𝑎𝑓(𝑘𝑥 + 𝑏) + 𝑐; 

- анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от 

параметров; 

- свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) 

последовательность, предел последовательности, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии; 

- использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

- исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и 

геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в 

соответствии со спецификой исследуемого процесса или явления; 

– использовать графики зависимостей для исследования реальных 

процессов и явлений; 

– конструировать и исследовать функции при решении задач других 

учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в 

соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей: 

– Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые 

диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

- выбирать наиболее удобный способ представления информации, 

адекватный ее свойствам и целям анализа; 

- вычислять числовые характеристики выборки; 

– свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, 

сочетания и размещения, треугольник Паскаля; 

– свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный 

выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные формулы; 

- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 
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испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные формулы; 

- знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

- использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных 

задач; 

- решать задачи на вычисление вероятности в том числе с 

использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- представлять информацию о реальных процессах и явлениях 

способом, адекватным ее свойствам и цели исследования; 

- анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления, решения задачи из других учебных предметов; 

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

- Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной 

трудности и выделять их математическую основу; 

- распознавать разные виды и типы задач; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач и задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и 

решения задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче 

ситуации модель текста задачи; 

- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

- знать и применять три способа поиска решения задач (от требования 

к условию и от условия к требованию, комбинированный); 

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы;  

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения 

задачи, если возможно; 

- анализировать затруднения при решении задач; 

- выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 
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полученное решение задачи; 

- изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые 

ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

- решать разнообразные задачи «на части»; 

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

- объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к 

изученным в процессе обучения; 

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

обоснованием, используя разные способы; 

- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

- решать несложные задачи по математической статистике; 

- овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом 

реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный  

вычислительный результат; 

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета; 
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- конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

Геометрические фигуры: 

– Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении 

задач и проведении математических рассуждений; 

– самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур 

и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать 

результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 

– исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

– решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать 

возможность применения теорем и формул для решения задач; 

– формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат. 

Отношения 

- Владеть понятием отношения как метапредметным; 

- свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, 

подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

- использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– использовать отношения для построения и исследования 

математических моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

– Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина 

угла как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность 

при решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать 

формулы для вычислений площадей и объемов фигур, свободно 

оперировать широким набором формул на вычисление при решении 

сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях 
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окружности и треугольника, окружности и четырехугольника, а также с 

применением тригонометрии; 

– самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их 

достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– свободно оперировать формулами при решении задач в других 

учебных предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной 

жизни. 

Геометрические построения: 

– Оперировать понятием набора элементов, определяющих 

геометрическую фигуру, 

– владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

– проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на 

построение.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять построения на местности; 

– оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

– Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

– оперировать понятием движения и преобразования подобия для 

обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью 

движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, 

движений и преобразований; 

– использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 

предметах; 

– пользоваться свойствами движений и преобразований при решении 

задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– применять свойства движений и применять подобие для построений 

и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

- Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора; 

- владеть векторным и координатным методом на плоскости для 

решения задач на вычисление и доказательства; 

- выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных 

ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о 
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замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

- использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 

составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

– использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

– Понимать математику как строго организованную систему научных 

знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом 

построении геометрии и первичными представлениями о неевклидовых 

геометриях; 

– рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации 

и истории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

– Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

– владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих 

для решения задач изученных методов или их комбинаций; 

– характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности 

в самостоятельном творчестве. 

Информатика. 

 Выпускник научится: 

- различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

– различать виды информации по способам ее восприятия человеком и 

по способам ее представления на материальных носителях; 

– раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

– приводить примеры информационных процессов – процессов, 

связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике; 

- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

- узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода- 

вывода), характеристиках этих устройств; 

- определять качественные и количественные характеристики 



105  

компонентов компьютера; 

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

можно улучшить характеристики компьютеров; 

- узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных 

целей; узнать о физических ограничениях на значения характеристик 

компьютера.  

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

– описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие 

скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

– оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 

– определять минимальную длину кодового слова по заданным 

алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита 

из 2, 3 или 4 символов); 

– определять длину кодовой последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода; 

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

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из 

двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

– записывать логические выражения, составленные с помощью 

операций «и», «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 
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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). 

Выпускник получит возможность: 

– познакомиться с примерами математических моделей и 

использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия 

между математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

– узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, 

используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

современных компьютерах и робототехнических системах; 

– познакомиться с примерами использования графов, деревьев и 

списков при описании реальных объектов и процессов; 

– ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере 

учебных автономных роботов); 

– узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования. 

 Выпускник научится: 

- составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

- выражать алгоритм решения задачи различными способами 

(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью 

формальных языков и др.); 

- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения 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 
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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 алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- записывать на выбранном языке программирования арифметические 

и логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с использованием в программах строковых величин и 

с операциями со строковыми величинами; 

- создавать программы для решения задач, возникающих в процессе 

учебы и вне ее; 

- познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их 

решения; 

- познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как 

компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели 

и др.); 

- познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

 Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) 
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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. 

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 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

 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 
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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. 

1.2.5.6 Естественнонаучные предметы 

 Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает:  

 формирование целостной научной картины мира; понимание 

возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области 

«Естественнонаучные предметы» отражают: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о 
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системообразующей роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомномолекулярного учения о строении вещества, эле- ментов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствии несовершенства машин и механизмов. 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных естественно- научных представлений о 

картине мира; 
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2) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой 

и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 
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микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от 

их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования 

и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в 

решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать 

установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

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. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 
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виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

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. 

Механические явления 

 Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе 
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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; 

 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, 
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необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для 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. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от 

 давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования 

частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях 

с использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Электрические и магнитные явления Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и 

его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 

током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического 



117  

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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического 

 поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света 

 атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, 

нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 
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спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии Выпускник научится: 

 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и 

планет- гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, 

температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для 

распознания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 
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становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных 

задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в 

природе и основ 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 биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-

ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток 

и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; 

роль различных организмов в жизни человека; 
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 объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты 

и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно- популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, 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, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в 
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природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 
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 знать и аргументировать основные принципы здорового образа 

жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека; описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

Общие биологические закономерности Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 
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определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты 

и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 

других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
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экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение 

 окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Химия 

Выпускник научится: 

 Характеризовать основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», 

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

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

химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; называть химические 

элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; определять валентность 

атома элемента в соединениях; определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; составлять уравнения 

химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ; вычислять массовую долю химического элемента по формуле 
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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 газообразного вещества: кислород, 

водород; раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства 

основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, 

солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; составлять формулы неорганических соединений изученных 

классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

изученных классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента,    номеров    группы    и    периода    в     периодической     

системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

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

особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 
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 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 

различных веществ; определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению 

химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый 

газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

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

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 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. 
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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. 

 

1.2.5.7 Искусство. 

Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления учащихся, 
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способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать 

им, чувственно- эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей учащихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» 

отражают: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры учащихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально- ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно- материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных 

видах и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре 

и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 
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деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, освоение практических умений и навыков 

восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры учащихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении 

с музыкой для 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; 

2) развитие общих музыкальных способностей учащихся, 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; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально- творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально- пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса. 

Изобразительное искусство: 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного 
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искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо 

жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на 

основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их 

отражение в народном искусстве и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального 

построения вышивки с опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его 

отдельных элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного 

искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать 

единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровня); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в 

традиции народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, 

Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных 

или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного 

использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе 

создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных 

художественных промыслов; осуществлять собственный художественный 

замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и 

украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать 

орнаменты на основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного 

искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и 

орнаментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в 

произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных 

художественных промыслов России; 
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 называть пространственные и временные виды искусства и 

объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных видов 

искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном 

искусстве и ее значение для анализа развития искусства и понимания 

изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с 

различными художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности 

художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных 

отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, 

простых предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как 

соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и 

натюрморт с натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное 

средство изобразительного искусства, как средство построения объема 

предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и 

гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 

переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих 

смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя 

правила линейной и воздушной перспективы; 
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 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость 

цветового состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, 

воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 

представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством 

эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и 

ритмической организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности 

в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и 

др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй 

произведения, роль формата, выразительное значение размера 

произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в 

его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными 

навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, 

романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы 

человека; пользоваться навыками работы с доступными скульптурными 

материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения 

соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы 

человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников 

- портретистов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых 
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движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного 

образа; навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных 

произведений - шедевров изобразительного искусства) об изменчивости 

образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками 

и зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические 

материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как 

обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и размышлений 

художника над жизнью; 

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

произведениях станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе 

работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», 

«станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- 

тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное 

выражение значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических 

произведений и называть имена великих русских мастеров исторической 

картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в 

развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников 

в создании образа народа, в становлении национального самосознания и 

образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников 

объединения «Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного 

образа на выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –

разработки композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских 

сюжетов; 
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 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на 

основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном 

значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, 

творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих 

европейских и русских художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни 

общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа 

советского народа в годы Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся 

монументальные памятники и ансамбли, посвященные Великой 

Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому 

историческому событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства 

произведений  изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве 

известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. 

Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы 

графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования 

(характер одежды героев, характер построек и помещений, характерные 

детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного 

искусства и творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных 

образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития 

и истории архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах 

искусства; понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в 

вещи, форму и материал; 
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 иметь общее представление и рассказывать об особенностях 

архитектурно- художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры; различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и 

дизайна в пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное 

схематическое изображение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда 

точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях 

доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов 

в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике 

коллажа, дизайн- проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет 

расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-

парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры 

XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-

конструктивных принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной 

композиции в формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с 

бумагой, природными материалами в процессе макетирования 

архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-

архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения 

коллажа в процессе создания эскизов молодежных и исторических 
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комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего 

Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре 

Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные 

особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской 

иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в 

общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе 

Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII 

веке. Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), 

создавая разнообразные творческие композиции в материалах по различным 

темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры 

Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать 

выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения 

живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской 

культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и 

направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской 

портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 
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художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь 

аргументировать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных 

темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII 

– XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного 

искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII 

века и определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества 

передвижников» и определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX 

века и определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять 

произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать 

изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 

произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть 

памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 
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пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 

половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и 

XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском 

и русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в 

собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – 

создания композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном 

искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. 

Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных 

коллекций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- 

пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, 

М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании 
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художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. 

Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при 

создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно- 

творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из 

доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности 

костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания 

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

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при 

исправлении отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению 

кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, 

техники съемки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении 

текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей 

компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда. 

Музыка 

Выпускник научится: 
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 понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их 

развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки 

и народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка 

и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 
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 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально- 

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 

симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: 

духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого 

и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и 

художественной формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

 анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной 

музыки; 

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

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и 

литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

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

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 

используя различные формы индивидуального и группового 

музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или 

письменной форме; 

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально- 

эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 

жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и 

исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные 
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технологии для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся 

музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на 

занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты 

и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на 

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

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы 

древнерусской церковной 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 ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего 

мира, математики и др.). 

1.2.5.8 Технология. 

Изучение предметной области «Технология» обеспечивает: 

- развитие инновационной творческой деятельности учащихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 
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проектной деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно- технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» 

отражают: 

1) 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; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования 

и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и ис- пользования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

1.Технология 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 

блокам содержания: 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития: 

Выпускник научится: 

  называть и характеризовать актуальные управленческие, 
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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; 

  объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 

отличия современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных 

видов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 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 мышления учащихся: 

Выпускник научится: 

– следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

– оценивать условия применимости технологии, в том числе с 

позиций экологической защищенности; 

– прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

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

проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

– в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

– проводить оценку и испытание полученного продукта; 

– проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

– писывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 
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графического изображения; 

– анализировать возможные технологические решения, определять 

их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

– - проводить и анализировать разработку и/или реализацию 

прикладных проектов, предполагающих: 

– изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования; 

– модификацию материального продукта по технической 

документации и изменения параметров технологического процесса для 

получения заданных свойств материального продукта; 

– определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

– встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку; изготовление информационного продукта по заданному 

алгоритму в заданной оболочке; 

– проводить и анализировать разработку и/или реализацию 

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, согласов ние с заинтересованными 

субъектами; 

– разработку (комбинирование, изменение параметров и требований 

к ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

– проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

проектов, предполагающих: 

– планирование (разработку) материального продукта в соответствии 

с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

– планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 
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– разработку плана продвижения продукта; 

– проводить и анализировать конструирование механизмов, 

простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 

стандартных простых механизмов, с помощью материального или 

виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения;  

– модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией 

/заказом/ потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой 

технологии; 

– технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты; 

– оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения: 

Выпускник научится: 

– характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

– производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, 

описывает тенденции их развития, 

– характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 

– разъяснять 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 свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, 

– анализировать результаты и последствия своих решений, связанных 

с выбором и реализацией образовательной траектории, 

– анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией 

тех или иных видов деятельности, 
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– 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года учащийся: 

 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 
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конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

 - осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение/хранение произвольно 

заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, 

памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей 

ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных 

конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного 

продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и 

введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 

быту. 

6 класс 

По завершении учебного года учащийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения 

зданий и сооржений, профессии в области строительства, характеризует 

строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании 

средств удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ 

технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – 

подсистемы в процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; выполняет эскизы 

механизмов, интерьера; 
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 освоил техники обработки материалов (по выбору учащегося 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 учащийся: 

 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 профес сий; 

 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, 
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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; 

 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 учащийся: 

 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, 
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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 учащимся 

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; 

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования, получил и проанализировал 

опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную 

оболочку, получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, 

изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс 
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По завершении учебного года учащийся: 

 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 регинальном 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 путѐм, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

 - анализирует возможные технологические решения, определяет их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации, 

 - в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного материального или информационного 

продукта, 

 - анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией собственной образовательной траектории, 

 - анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением 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. 

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

безопасности жизнедеятельности «обеспечивает: 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности учащихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды как естественной основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности учащихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом учащихся и 

знаниями из разных предметных областей. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности «отражают: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, соз дание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и ле 

чебной) учетом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 
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занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать 

первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического 

развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: 

оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздорови- тельных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование 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; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
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5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

1. Физическая культура 

Выпускник научится: 

– рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

– характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

– раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями 

со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 
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– разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

– руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных 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 развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

– выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

– выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

– выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в 

длину и высоту); 
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– выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

– выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

– выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

– выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

– характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

российскому спорту; 

– определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

– вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

– проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

– проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

– выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

– преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

– осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

– выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

– выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

– проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 
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– Классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

– использовать знания о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

– использовать знания о способах контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

– классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

– безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

– безопасно использовать бытовые приборы; 

– безопасно использовать средства бытовой химии; 

– безопасно использовать средства коммуникации; 

– классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 

– предвидеть причины возникновения возможных опасных 

ситуаций криминогенного характера; 

– безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации на улице; 

– безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в подъезде; 

– безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в лифте; 

– безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в квартире; 

– безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 

– безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

– адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

пожаре; 

– безопасно использовать средства индивидуальной защиты при 

пожаре; 

– безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения 

велосипедиста; 
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– соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

– классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций на воде; 

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

– использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

– классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических походах; 

– готовиться к туристическим походам; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

– адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

– добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

– добывать и очищать воду в автономных условиях; 

– добывать и готовить пищу в автономных условиях;  

– сооружать (обустраивать) 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; 
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– классифицировать мероприятия по защите населения от 

терроризма, экстремизма, наркотизма; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве) взрывного устройства; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников; 

– классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

– классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

– предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

в местах большого скопления людей; 

– адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

– оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации; 

– характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

– классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

- планировать профилактические мероприятия по 

сохранению и укреплению своего здоровья; 

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

– выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 

здоровья; 

– безопасно использовать ресурсы интернета; 

– анализировать состояние своего здоровья; 

– определять состояния оказания неотложной помощи; 

– использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

– классифицировать средства оказания первой помощи; 

– оказывать первую помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении; 

– извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

– оказывать первую помощь при ушибах; 

– оказывать первую помощь при растяжениях; 
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– оказывать первую помощь при вывихах; 

– оказывать первую помощь при переломах; 

– оказывать первую помощь при ожогах; 

– оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; 

– оказывать первую помощь при отравлениях; 

– оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

– оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках; 

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в 

туристических поездках; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 

 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; 
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 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. 

1.3. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – 

система оценки) является частью внутренней системы оценки качества 

образования и управления качеством образования в МОУ «СОШ № 9». 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

должна: 

1) определять основные направления и цели оценочной 

деятельности, ориентированной на управление качеством образования, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся, реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 
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образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных 

достижений учащихся в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования; 

5) предусматривать использование разнообразных методов 

и форм, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки 

выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, как основы для оценки деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и системы образования 

разного уровня. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 

 оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

1.3.2. Объект, содержание оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, условия и границы применения системы оценки. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 
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 стартовую диагностику 

 текущий и тематический контроль, 

 портфолио, 

 внутреннюю систему оценки качества образования, 

 промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. К внешним 

процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования 

 мониторинговые исследования муниципального, республиканского и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 

настоящего документа. 

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 
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результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации 

результатов реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

учащимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

учащихся 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 путем 

 оценки трех 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 

учащихся, 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.). 
 

1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, с учетом Программа воспитания МОУ «СОШ 

№ 9»  (на основе Примерной программы воспитания, одобренной 
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решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

(Личностные результаты в соответствии с Программой 

воспитания и рабочей программой воспитания МОУ «СОШ №9»,   

включенные в ООП ООО выделены курсивом) 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной 

школе служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 

Гражданское воспитание включает: 

 создание условий для воспитания у детей активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского 

общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 формирование правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

  формирование активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных 

и нравственных ценностях российского общества; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

Патриотическое воспитание и формирование российской 
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идентичности предусматривает: 

 сформированность у детей патриотизма, чувства гордости за свою 

Родину, готовности к защите интересов Отечества, 

ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военно-

патриотического воспитания; 

 сформированность у подрастающего поколения уважения к таким 

символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 

историческим символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма. 

2) сформированность индивидуальной учебной 

самостоятельности, включая умение строить жизненные профессиональные 

планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 

посредством: 

 сформированности у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

 сформированности у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 сформированности навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая 

смысл и последствия своих действий; 

 сформированнности профессиональному самоопределению, 

приобщения детей к социально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии. 

3) сформированность социальных компетенций, включая 

ценностно- смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей осуществляется за счет: 
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 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, 

в том числе способности к сознательному выбору добра; 

 сформированность чувства сопереживания и формирования 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

 сформированности чувства уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Экологическое воспитание включает: 

 сформированность у детей и их родителей экологической 

культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

 сформированность чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку учащихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается 

на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 
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 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МОУ 

«СОШ № 9» и осуществляется классным руководителем преимущественно 

на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

1.3.2.2 Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных 

результатов являются: 

 способность и готовность  к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 
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Наиболее адекватными формами оценки 

 читательской грамотности служит письменная работа на 

межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных  учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно- творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями МОУ «СОШ № 9». 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 
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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. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии образовательной организации или 

на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации учащегося и отзыва руководителя. 

 

1.3.2.3 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки 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. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание 

должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов 

их формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию (при необходимости – с учетом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ 

с учётом уровневого подхода осуществляется при выделении базового 
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уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки 

и организации индивидуальной работы с учащимися. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому 

уровню или отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

Для описания достижений учащихся МОУ «СОШ № 9» используются пять 

уровней: 

Уровень 

достижени

я 

Освоение учебных 

действий 
Оценка (отметка) 

Управленческие 

решения 

1 2 3 4 

Низкий 

уровень 

 Отметка («2») Наличие только 

отдельных 

фрагментарных знаний 

по предмету 

Пониженн

ый уровень 

Отсутствие системати 

ческой базовой подго 

товки, учащимся не 

освоено даже и 

половины 

планируемых 

результа- тов, 

которые осваивает 

большинство 

учащихся, имеются 

значительные 

пробелы в знаниях. 

Учащийся может вы- 

полнять отдельные 

задания повышенного 

уровня 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

(отметка «2») 

Дальнейшее обучение 

затруднено. 

Требует специальной 

диагностики за- 

труднений в 

обучении, пробелов в 

системе знаний и 

оказании целена- 

правленной помощи в 

достижении ба- зового 

уровня 

Базовый 

уровень 

Освоение учебных 

дей- ствий с опорной 

систе- мой знаний в 

рамках 

диапазона (круга) 

выде- ленных задач 

«Удовлетворитель- 

но» 

(отметка «3», отмет- 

ка «зачтено») 

Овладение базовым 

уровнем является 

достаточным для 

продолжения обуче- ния 

на следующей ступени 

образова- ния, но не по 

профильному направле- 

нию 

Повы- 

шенный 

уровень 

Усвоение опорной 

сис- темы знаний на 

уровне осознанного 

произволь- ного 

овладения учеб- 

«Хорошо» (отметка 
«4») 

Индивидуальные 

траектории обучения 

учащихся, 

демонстрирующих 

повы- шенный и 
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Высокий 

уровень 

ными действиями, а 

также о кругозоре, 

ши- роте (или 

избирательно- сти) 

интересов 

«Отлично» (отметка 

«5») 

высокий уровни 

достиже- ний, 

целесообразно 

формировать с учѐтом 

интересов этих 

учащихся и их планов 

на будущее. При 

наличии ус- тойчивых 

интересов к учебному 

пред- мету и 

основательной 

подготовки по нему 

такие учащиеся могут 

быть во- влечены в 

проектную 

деятельность по 

предмету и 

сориентированы на 

про- 

должение обучения в 

старших классах по 

данному профилю 
 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутри- гимназического мониторинга образовательных достижений 

фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; выявлению и осознанию сущности и 

особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 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. 
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Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 

об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. 

 

1.3.3. Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов. Организация и содержание 

оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного 

предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 

др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого 

из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики 

учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты 

или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим учащимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия учащегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде 

в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные 

в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных 

результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать 

осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня кадровых условий, уровня профессионального 

мастерства учителя, осуществляемого на основе административных 

проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем учащимся. 
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Содержание и периодичность ВСОКО устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты ВСОКО являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации учащихся на уровне основного общего образования и 

проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска учащегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 

65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

иными нормативными актами, в том числе локальным нормативным актом 

школы. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – 

ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена 

(по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 

учащиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 
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проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов ВСОКО и фиксируется в портфолио учащегося. Таким образом, 

итоговые результаты обучения в основной школе складываются из 

государственных экзаменов и внеучебных достижений выпускника. 

Портфолио готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений учащегося 

на уровне основного образования, 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В портфолио выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения учащегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; даются 

педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений. 
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1.3.4. Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы 

Уровни результатов внеучебной деятельности школьников: 1-й уровень: 

ученик знает и понимает общественную жизнь; 

2- й уровень: ученик ценит общественную жизнь; 

3- й уровень: ученик самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности: 

– формирования коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности школьников; 

– формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной, гендерной и др. 

Форма накопления внеучебных результатов и достижений школьников – 

портфолио. 

В рамках государственной(итоговой) аттестации на основе портфолио 

фиксируются только итоговые результаты внеучебных достижений. Здесь 

портфолио выступает только средством накопления своих достижений, на 

основе которых и подводятся итоги. 

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной 

школы могут быть: 

• участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

• победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

• участие в научно-практических конференциях, форумах; 

• авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

• авторские проекты, изобретения, получившие общественное 

одобрение; 

• успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

• плодотворное участие в работе выборных органов общественного 

управления и           самоуправления; 

• получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

 

Характеристика готовится на основании: 
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 объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, 

обучавших данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с 

учетом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ «СОШ № 9» 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций учащихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит 

информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых 

результатах развития компетентности учащихся, а также описания 

особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в 

содержание программы включено описание форм взаимодействия 

участников образовательных отношений, которое представляет собой 

рекомендации по организации работы над 

созданием и реализацией программы. Программа развития 

универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет: 

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных 

подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, 

взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по развитию УУД; 
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 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, 

место и формы развития УУД: образовательные области, учебные 

предметы, внеурочные занятия и т. п. 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 во внеурочную деятельность обучающихся; 

 

 условия развития УУД; 

 
 преемственность программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального общего к основному общему 

образованию. 

 

Программа содержит: 

1) цели и задачи программы, описание ее места и роли в 

реализации требований Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности; 

3) типовые задачи применения универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей реализации основных направлений 

учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно- исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений; 
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5) описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

6) перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования; 

7) планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 

выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 

межпредметной основе; 

8) виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей; 

9) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-

методического обеспечения, подготовки кадров; 

10) систему оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у учащихся; методику и инструментарий 

мониторинга успешности освоения и применения учащимися 

универсальных учебных действий. 

2.1.1 Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД в МОУ «СОШ № 9» является 

обеспечение организационно-методических условий для реализации 

системно- деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей 

по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД учащимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности учащихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач, как в урочную, так и во 

внеурочную деятельность учащихся; 
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 обеспечение преемственности и особенностей программы 

развития универсальных учебных действий при переходе от начального к 

основному общему образованию; 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется 

с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной 

сфер учащегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную 

систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна 

быть трансформирована в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательных отношений 

Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного 

общего образования направлена на: 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего 

потенциала основного общего образования; 

повышение эффективности освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования, усвоения 

знаний и учебных действий, расширение возможностей ориентации в 

различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 

профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

формирование у учащихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. 
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Программа обеспечивает: 

развитие у учащихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

формирование опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся; 

повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных 

действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно- исследовательской и проектной деятельности (творческие 

конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические 

конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и 

т.д.); 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенции учащихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне 

общего пользования, включая владение информационно-

коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и 

сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных действий  

Во – первых, осуществляется средствами продуктивных заданий на 

различных предметах: русский язык, литература, иностранный язык, 

история, обществознание, география, математика, информатика, физика, 

биология, химия, технология, физическая культура, ОБЖ;  

во-вторых, на базе использования технологии системно- 

деятельностного подхода; 
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в-третьих, с помощью проектной технологии, учебно-

исследовательской деятельности школьников и специально разработанных 

жизненных (компетентностных) задач; 

в-четвертых, с помощью внеурочной деятельности. 

 

1.Средствами достижения личностных и метапредметных 

результатов в каждом предмете могут служить: 

1) текст (например, «диалог с текстом», выделять 

основную идею, смысловое ядро текста) 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в 

математике, географии, химии); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте 

учебника не содержится ответов, в то же время там имеется информация, 

преобразуя которую (создавая для решения задачи собственную модель 

реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа; 

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как 

необходимый для усвоения основной материал, так и дополнительный 

материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально перемешаны 

(как в жизни),что требует развития умения искать важную необходимую 

информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов основного общего образования. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит 

в контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующим: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

Коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 
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проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

– определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

– разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Познавательные включают: 

Общеучебные универсальные действия: 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

– поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

– структурирование знаний; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

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

поискового характера. 

Знаково-символические действия: 

– моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

– преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

– синтез – составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

– подведение под понятие, выведение следствий; 

– установление причинно-следственных связей; 

– построение логической цепи рассуждений; 

– доказательство; 

– выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

– формулирование проблемы; 

– самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Личностные – 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. Применительно к учебной деятельности следует выделить три 

вида личностных действий: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом; 

– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные – обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 
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– целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, 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. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. (Связь универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов основного общего образования 
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представлена в Таблице1). 

№ Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Математи

ка 

Личностные 

 
самоопределение 

(мотивация учения, 

формирование основ 

гражданской 

идентичности 

личности); 

смыслообразование 

(«какое значение, 

смысл имеет для меня 

учение», и уметь 

находить ответ на 

него); нравственно- 

эстетическое 

оценивание 

(оценивание 

усваиваемого 

содержания, исходя из 

социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор) 

 участие в проектах; 

 
 подведение итогов урока; 

 
 творческие задания; 

 
  мысленное

 воспроизведение 

картины, ситуации; 

 самооценка события; 

 
 дневники достижений 

  

Познавательные УУД: 

Общеучебные 

(формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

информации;  знаково- 

символические; 

моделирование); 

логические 

(анализ с  целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

синтез как составление 

 

 составление схем-опор; 

 
 работа с разного вида 

таблицами; 

 составление и распознавание 

диаграмм 

 построение и распознавание 

графиков функций 

 умение проводить 

классификации, логические  

обоснования, доказательства 
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целого из частей, 

восполняя 

недостающие 

компоненты; выбор 

оснований и критериев 

для сравнения, 

классификаций 

объектов; подведение 

под понятие, 

выведение 

следствий; 

установление 

причинно-

следственных связей; 

математических утверждений; 

 овладение основными 

способами представления и 

анализа статистических 

данных, наличие 

представлений о 

статистических 

закономерностях в реальном 

мире и о различных способах 

их изучения, о вероятностных 

моделях; 

 умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, 

видеть различные стратегии 

решения задач; 

Регулятивные УУД 

Целеполагание 

 

 

 
 

Планирование 

 

 

 

 

 

 
 
Прогнозирование 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
коррекция 

постановка учебной 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, 

что еще неизвестно 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий; 

предвосхищение результата 

уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

 

 

в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 
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оценка 

 

 

 

 

 

 

 
волевая саморегуляция 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта; 

 

выделение и осознание 

учащимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения; 

 
способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий 

  Коммуникативные 

УУД 

 

 

 
планирование 

 

 

 

 

 
постановка вопросов 

 

 

 

 

 
разрешение 

конфликтов 

 

 

 

 

 
 

Определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодействия; 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 

 

выявление, 

идентификация проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, 

принятие решения и его 

реализация; 
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управление поведением 

партнера точностью 

выражать свои мысли 

контроль, коррекция, 

оценка действий партнера, 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

2 Информа

ти ка 

Личностные УУД: 

 
Устойчивая учебно- 

познавательная 

мотивация учения, 

умение находить   

ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет 

для меня учение», 

умение находить ответ 

на вопрос о том, «какой 

смысл имеет 

использование 

современных 

информационных 

технологий в процессе 

обучения в школе и 

самообразования». 

Развитие действия 

нравственно-

этического оценивания. 

формированиеотношени

як компьютеру как к 

инструменту, 

позволяющему учиться 

самостоятельно 

 
самоопределение, в том 

числе профессиональное, в 

процессе выполнения 

системы заданий с 

использованием икт 

 

 

сознательное принятие и 

соблюдение правил работы с 

файлами в корпоративной 

сети, а также правил 

поведения в компьютерном 

классе, направленное на 

сохранение школьного 

имущества и здоровья 

ученика и его одноклассников 

Регулятивные УУД: 

 
планирование 

учебной и бытовой 

деятельности 

школьника, 

планирование 

действий формальных 

исполнителей по 

достижению 

поставленных целей; 

контроль, коррекция 

постановка учебных целей, 

 
использование внешнего 

плана для решения 

поставленной задачи или 

достижения цели, 

планирование своих 

действий в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её решения, в том 

числе, во внутреннем плане, 

осуществление итогового 
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и оценивание и пошагового контроля, 

сличая результат с эталоном, 

внесение корректив в 

действия в случае 

расхождения результата 

решения задачи с ранее 

поставленной целью. 

Познавательные УУД: 

общеучебные; 

 

 

 
 

универсальные 

логические 

поиск и выделение 

необходимой информации; 

знаково-символическое 

моделирование; смысловое 

чтение 

 

 

анализ объектов с целью 

выделения признаков; выбор 

оснований и критериев для 

сравнения; синтез как 

составление целого из частей; 

построение логической цепи 

рассуждений 

Коммуникативные 

УУД 

Работа в парах, лабораторных 

группах 

3 Иностран

- ный 

язык 

Личностные УУД Формирование 

гражданской идентичности 

личности, преимущественно в 

её общекультурном 

компоненте, и 

доброжелательного 

отношения, уважения и 

толерантности к другим 

странам и народам, 

компетентности в 

межкультурном диалоге 

Общеучебные 

познавательные УУД 

Смысловое чтение 

(выделение субъекта и 

предиката текста; понимание 

смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; 

сочинение оригинального 

текста на основе плана) 
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  Коммуникативные 

УУД 

Говорение, аудирование, 

чтение. Участие в диалоге. 

Составление 

высказываний. Составление 

рассказов на определенную 

тему. Восприятие на слух 

речи собеседника. 

Изучение культуры, 

традиций народов на основе 

изучаемого языкового 

материала. 

4 Физика Личностные УУД: 

 
Устойчивая 

учебно- познавательная 

мотивация учения, 

 

 

Умение находить 

ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет 

для меня учение», 

 

 

 

 

 

 

Развитие действия 

нравственно-

этического оценивания 

Формирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей  

учащихся; убеждение в 

возможности познания 

природы в необходимости 

различного использования 

достижений науки и 

технологии для дальнейшего 

развития человеческого 

общества, уважение к 

творцам науки и техники, 

отношение к физике как к 

элементу общечеловеческой 

культуры; 

формирование 

самостоятельности в 

приобретении новых знаний 

и практических умений; 

готовность к выбору 

жизненного пути в 

соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

формирование 

ценностных отношений друг 

к другу, к учению, к 

результатам обучения. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

известно и усвоено 
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обучающимися, и того, что 

еще неизвестно; 

определение

 посл

едовательности 

  планирование 

 

 

 

 

 
прогнозирование 

 

 

 

 

 

 

 
коррекция 

 

 

 

 

 

 
оценка 

 

 

 
волевая 

саморегуляция 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий; 

 
 

предвосхищение 

результата и уровня усвоения 

его временных 

характеристик; контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

 
 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в 

план, и способ действия в 

случае расхождения от 

эталона; 

выделение и осознание 

обучающимися того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения; 

 
 

способность к 

мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому 

усилию, преодоление 

препятствия. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные 

формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать предъявлять 
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Универсальные 

логические действия 

информацию в словесной, 

образной, символической 

формах, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами,        

выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить ответы на 

поставленные вопросы и 

излагать его; 

 
 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации 

с использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий 

для решения познавательных 

задач. 

 

 

• сравнение конкретно-

чувственных и иных данных (с 

целью выделения тождеств), 

различия, определения общих 

признаков и составление 

классификации; 

• анализ - выделение 

элементов, расчленение         

целого на части; 

• синтез - составление 

целого из частей; 

• сериация - упорядочение 

объектов по 

выделенному

 основанию; 

• классификация - 

отношение предмета к группе   

на основе заданного   

признака; 
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• обобщение - генерализация 

и выведение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной

 связи; 

• доказательство - 

установление причинно - 

следственных связей, 

построение 

логической цепи

 рассуждений; 

• установление аналогий. 

  Коммуникативные 

универсальные 

действия: 

 

 

 
планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем

 и 

сверстниками 

 

 

постановка 

вопросов 

управление 

поведением партнера 

•определение

 

цели; 

 
 

• принципиальное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 
 

• контроль, коррекция, 

оценки действий партнера; 

 
 

• умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи. 

5 Биология Познавательные 

УУД. 

А) Общеучебные 

действия 

сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных   на 

 Умение 

характеризовать объекты 

живой природы, законы 

генетики, физиологические и 

популяционные процессы. 

 Умение объяснять 

биологические понятия и 

термины 
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изучение живой 

природы 

Б) Знаково- 

символические 

В) логические 

 Умение классифицировать и 

систематизировать объекты 

живой природы 

 Овладевать методами 

научного познания живого. 

 Овладение методами 

исследования живой и 

неживой природы 

 Понимание необходимости 

здорового образа жизни 

    Осознание необходимости 

соблюдать 

гигиенические правила и 

нормы. 

 
 Сознательный выбор 

будущей профессиональной 

деятельности 

 Самостоятельное выделение и 

формулирование цели 

 Поиск и овладения 

необходимой информации 

 преобразование

 объекта

 из чувственной формы 

в модель, где 

выделены 

 существенные 

характеристики объекта 

 преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов 

 выбор наиболее эффективных 

способов решения 

генетических задач в 

зависимости от конкретных 

условий 
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 смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в 

зависимости от цели 

 понимание и адекватная 

оценка языка средств 

массовой информации 

 построение логической цепи 

рассуждений 

 анализ объектов с целью 

выделения признаков 

    синтез как   составление   

целого   из 

частей, в том числе 

самостоятельное 

достраивание, восполнение 

недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев 

для сравнения 

  Коммуникативные 

УУД. 
 Правильное

 использование 

биологической

 тер

минологии и 

символики. 

 Исследовательские

 и

 проектные действия 

парные, групповые. 

 Развитие потребности вести 

диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в 

дискуссии. 

 Развитие способностей 

открыто выражать и 

аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

 Формирование

 нравственных 
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ценностей -ценности жизни 

во всех её проявлениях, 

включая понимание 

самоценности, уникальности 

и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и 

человека 

6 Истори я, 

общество

зн ание 

Личностные УУД: 

Готовность и 

способность учащихся 

к 

Саморазвитию и 

Реализации 

творческого 

потенциала в духовной 

и предметно- 

продуктивной 

деятельности, высокой 

социальной  и 

профессиональной 

мобильности на основе 

непрерывного 

образования и 

компетенции «уметь 

учиться»; 

формирование образа 

мира, ценностно- 

смысловых   

ориентаций и  

нравственных 

оснований личностного 

морального выбора; 

развитие самосознания, 

позитивной 

самооценки и 

самоуважения, 

готовности открыто 

выражать и отстаивать 

свою  позицию, 

критичности к своим 

поступкам;         

развитие 

готовности к 

самостоятельным 

Формирование основ 

российской 

Гражданской идентичности, 

чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ 

и историю России, осознание 

своей 

Этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формирование

 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

  



202  

  поступкам и 

действиям, принятию 

ответственности за их 

результаты, 

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

готовности к 

преодолению 

трудностей и  

жизненного оптимизма; 

формирование 

нетерпимости  к 

действиям и влияниям, 

представляющим 

угрозу жизни, здоровью 

и безопасности 

личности и общества, и 

умения 

противодействовать им 

в пределах своих 

возможностей. 

 

  Регулятивные УУД: 

 
планирование 

учебной и

 бытовой 

деятельности 

школьника, 

планирование 

действий

 формальн

ых 

исполнителей

 по 

достижению 

поставленных целей; 

контроль, 

коррекция и 

оценивание 

постановка учебных целей, 

 
использование внешнего 

плана для решения 

поставленной задачи или 

достижения цели, 

планирование своих 

действий в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её решения, в том 

числе, во внутреннем плане, 

осуществление

 ит

огового и 

пошагового контроля, сличая 

результат с эталоном, 

внесение корректив в 

действия в случае 

расхождения результата 

решения задачи с ранее 
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поставленной целью. 

  Познавательные 

УУД: 

Формирование у 

учащихся научной 

картины мира; 

развитие способности 

управлять своей 

познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; 

овладение 

методологией познания, 

стратегиями и 

способами познания и 

учения; развитие 

репрезентативного, 

символического, 

логического, 

творческого 

мышления, 

продуктивного 

воображения, 

произвольных памяти 

и внимания, рефлексии. 

поиск и выделение 

необходимой информации; 

смысловое чтение; 

моделирование исторической 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 
умение анализировать и 

обобщать факты, составлять 

простой и развёрнутый план, 

тезисы; 

 

 

 

 

формулировать и 

обосновывать выводы, 

решать творческие задачи, 

представлять

 результа

ты своей 

деятельности в различных 

формах, переводить 

информацию из одной 

знаковой системы в другую 

  Коммуникативные 

УУД 

формирование 

компетентности  в 

общении, включая 

сознательную 

ориентацию учащихся 

на 

 
 

Применение 

дискуссионных форм 

обучения способствуют 

повышению 

интеллектуальной активности 

учащихся; 

  позицию других 

людей как партнеров в 
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общении и совместной 

деятельности, умение 

слушать, вести диалог 

в соответствии с 

целями и задачами 

общения, 

участвовать  в 

коллективном 

обсуждении проблем и 

принятии решений, 

строить продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми на  основе 

овладения  

вербальными и 

невербальными 

средствами 

коммуникации, 

позволяющими 

осуществлять 

свободное общение 

русском, родном и 

иностранных языках. 

 

 

 
 

Работа в парах, лабораторных 

группах 

7 Музыка Личностные 

действия: 

- эстетические 

и ценностно-смысловые 

ориентации 

Пение, драматизация, 

музыкально- пластические 

движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе 

ансамблевого, коллективного 

воплощение различных 

художественных образов, 

решение 

  обучающихся, 

создающие основу для 

формирования 

позитивной 

самооценки, 

самоуважения, 

жизненного 

оптимизма, 

потребности в 

творческом 

самовыражении; 

формирование 

художественно- 

практических задач 
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российской 

гражданской 

идентичности и 

толерантности как 

основы жизни  в 

поликультурном 

обществе через 

приобщение к 

достижениям 

национальной, 

российской и мировой 

музыкальной культуры 

и традициям. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия на 

основе развития 

эмпатии; 

Умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства 

и передавать свои 

чувства 

  и эмоции на основе 

творческого 

самовыражения. 

 

8 Изобрази

тельное 

искусство 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные 

действия. 

Познавательные 

действия: замещение и 

моделирование в 

продуктивной 

деятельности 

обучающихся явлений 

и 

объектов природного

 и 

социокультурного 

мира 

Регулятивные 

действия: 

Создание продукта 

изобразительной 

деятельности. 

Различение по 

материалу, технике 

исполнения художественных 

произведений. 

Выявление в 

произведениях искусства 

связи конструктивных, 

изобразительных элементов. 

Передача композиции, 

ритма, колорита, изображение 

элементов и предметов. 
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целеполагание как 

формирование замысла, 

планирование и 

организация действий 

в соответствии с целью, 

умению 

контролировать 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, внесение 

корректив на основе 

предвосхищения 

будущего результата и 

его  соответствия 

замыслу. 

  Личностные 

действия: 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

толерантности, 

эстетических 

ценностей и вкусов, 

позитивной самооценки 

и самоуважения 

обучающихся. 

 

9 Технолог

ия 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные 

действия, 

коммуникативные 

Моделирование, 

знаково- 

символическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

Предметно-

преобразовательная 

деятельность, способы 

обработки материалов 

 

Решение задач на 

конструирование на основе 

системы ориентиров (схемы, 

карты модели) 

моделирование и 

отображение объекта и 

процесса его преобразования 

в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей) 
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планирование, 

рефлексия как 

осознание содержания 

выполняемой 

Планомерно-поэтапная 

отработка предметно-

преобразовательной 

деятельности, оценка 

выполненного изделия 

  деятельности; 

 

 

 
Коммуникативная 

компетентность, 

развитие планирующей 

и регулирующей

 функции 

речи

 формирова

ние первоначальных 

элементов  

 ИКТ- 

компетентности 

обучающихся 

 

 

Регулятивных 

действий, 

 включая 

целеполагание; 

планирование 

прогнозирование, 

контроль, коррекцию

 и оценку. 

 

 

Личностные: 

мотивация,

 творчес

кая саморегуляция 

 

 

 
 

Совместно-продуктивная 

деятельность (работа в 

группах); 

проектная деятельность, 

обработка материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектные работы, 

 
составление плана 

действий и применение его 

для решения задач; 

предвосхищение будущего 

результата 

 

 

Предметно-преобразующая, 

символико- моделирующая 

деятельность с различными 

материалами 

11 Физическ

ая 

культура 

Формирование 

личностных 

универсальных 

действий: 

• основ 

Освоение способов 

двигательной деятельности. 

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные 

игры, соревнования, 
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общекультурной 

и  российской 

гражданской 

 иден- тичности как 

чувства гордости за 

достижения 

в мировом  и 

отечественном спорте; 

• освоение моральных 

норм помощи тем, кто в 

ней

 нуждается, 

готовности принять на 

себя ответственность; 

• развитие мотивации 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей 

на основе 

конструктивных 

стратегий совладания 

и умения 

 мобилизовать 

свои личностные

 и 

физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

• освоение

 правил здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

измерение показателей 

физического развития, 

занятие спортом. 

   

  Регулятивные 

действия: умения 

планировать, 

регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия. 

Планирование 

общей цели и пути её 

достижения; 

распределение  

Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные 

игры, соревнования, 

измерение показателей 

физического развития, 

занятие спортом. 

 
Выполнение комплексов 

упражнений, подвижные     

игры,     спортивные     игры, 

соревнования, измерение
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 функций и ролей

 в 

 совместной 

деятельности; 

конструктивное 

разрешение 

конфликтов; 

осуществление 

взаимного    

 контроля; оценка

 

 собственного 

поведения  и 

 поведения 

 показателе

й 

  партнёра и

 внесение 

необходимых 

коррективов 

Коммуникативные 

действия 

взаимодействие, 

ориентация на 

партнёра, 

сотрудничество и 

коопе- рация (в

 командных 

видах спорта) 

физического развития, 

занятие спортом. 

12 Русский 

язык 

Познавательные, 

коммуникативные

 

и регулятивные 

действия; 

знаково- 

символические 

действия 

моделирования; 

 

логические 

действия анализа, 

сравнения, 

установление 

причинно- 

следственных связей 

Ориентация в 

морфологической и 

синтаксической структуре 

языка и усвоение правил, 

строения слова и 

предложения, ориентировка 

ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре 

родного языка 

Усвоение правил 

строения слова и 

предложения, графической 

формы букв. Разбор слова по 

составу, путём составления 

схемы), преобразования 

модели (видоизменения 
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слова), звукобуквенный 

анализ). 

Работа с текстом, 

осознанное и произвольное 

построение речевых 

высказываний в устной и 

письменной форме, поиск, 

сравнивание, классификация 

таких языковых единиц как 

звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения. 

Письмо и проверка 

написанного. 

13 Литерату

ра 

Все виды 

универсальных 

учебных действий 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных и 

регулятивных (с 

приоритетом развития 

ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации 

 

 

Смыслообразование; 

самоопределения

 

и самопознания 

гражданской 

идентичности 

нравственно-этическое 

оценивание 

Прослеживание судьбы 

героя и ориентацию в системе 

личностных смыслов; 

прослеживание судьбы героя 

и ориентацию учащегося 

сравнения образа 

«Я» с героями литературных 

произведений посредством 

эмоционально-действенной 

идентификации; знакомство с 

героическим историческим 

прошлым своего народа и 

своей страны, и переживания 

гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

выявление морального 

содержания и нравственного 

значения действий 

персонажей, 

умение понимать 

контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий 

и поступков персонажей; 

- умение произвольно и 

выразительно строить 

контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя; 
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- умение

 устанавливать 

 логическую 

причинно-следственную 

последовательность

 событий и

 действий героев 

произведения; 

- умение строить план с 

выделением существенной и

 дополнительной 

информации. 

  Регулятивные

 

и познавательные 

 

 

Коммуникативные 

умение: 

- умение 

понимать контекстную 

речь на основе

 воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей 

- умение 

понимать 

контекстную   речь

  с 

учётом     целей 

коммуникации, 

особенностей 

слушателя, в том числе 

используя 

аудиовизуальные 

умения;   понимать 

контекстную речь на 

основе  воссоздания 

картины событий и 

поступков персонажей. 

Определение логической 

причинно- следственной 

последовательности событий 

и действий героев 

произведения; 

Составление плана с 

выделением существенной

 и

 дополн

ительной информации 

 

 

Отождествление себя с 

героями произведения, 

соотнесения и сопоставления 

их позиций, взглядов и 

мнений; 

- воссоздание картины 

событий и поступков 

персонажей; 

- формулирование 

высказываний, речь с учётом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в 

том числе используя 

аудиовизуальные средства. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 
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УУД Средства 

формирования УУД 

Типы заданий 

Личностные Задания учебника Задания, сопровождаемые 

Ориентированы на 

достижение 

личностных 

результатов: они 

предлагают не только 

найти решение, но и 

обосновать его, 

основываясь только на 

фактах. 

Работа с 

математическим 

содержанием учит 

уважать и принимать 

чужое мнение, если оно 

обосновано. 

Инструкцией 

«Объясни…», 

«Обоснуй своё 

мнение…». 

Задачи «на 

доказательство», 

текстовые задачи. 

Регулятивные Одним из наиболее 

эффективных учебных 

заданий на развитие 

таких умений является 

текстовая задача, так как 

работа с ней полностью

 отра

жает алгоритм работы 

по достижению 

поставленной цели 

Работа над 

системой учебных 

заданий (учебной 

задачей). 

Текстовые задачи. 

 

 

 

 

 
Проблемные 

вопросы и задачи для 

обсуждения, а также 

теоремы и доказательства, 

позволяющие проверить 

Правильность 

собственных 

умозаключений. Таким 

образом, школьники 

учатся сверять свои 

действия с целью. 

Проблемные 

ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с 

учителем выбрать цель 

деятельности 

(сформулировать 

Основную проблему      

(вопрос) 
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урока), авторские версии 

таких вопросов дают 

возможность оценить 

правильность действий 

учеников. 

Познавател ьные Формирование 

моделирования как 

необходимого 

универсального 

учебного действия. 

Широкое 

использование 

продуктивных заданий, 

требующих 

целенаправленного 

использования и 

развития таких 

важнейших 

мыслительных  

операций, как анализ, 

синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

Использование 

заданий, позволяющих 

научить школьников 

самостоятельному 

применению знаний в 

новой ситуации, т.е. 

сформировать 

познавательные 

универсальные учебные 

действия. 

Задания с 

моделями: 

самостоятельное создание 

и их применение при 

решении предметных 

задач. 

 

 

Задания на 

классификацию, 

доказательство 

 

 

«Занимательные и 

нестандартные задачи». 

 Задания на 

развитие устной научной 

речи. 

 

 

Задания на развитие 

комплекса  умений, на 

которых базируется 

грамотное эффективное 

взаимодействие. 

Задания, 

сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой 

ответ». 

 
Система заданий, 

нацеленных на организацию 

общения учеников в паре 

или группе (все задания, 
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относящиеся к этапу 

первичного применения 

знаний; к работе над 

текстовой задачей, 

осуществляемой методом 

мозгового штурма) 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика» 

УУД Средства 

формирования УУД 

Типы заданий 

Личностные Использование в курсе 

специальных 

обучающих программ, 

имеющих 

дидактическую 

нагрузку, связанную с 

материалом учебника 

Система 

заданий, 

иллюстрирующих 

место 

информационных 

технологий в 

современном 

обществе, 

профессиональное 

использовании 

информационных 

технологий, их 

практическую 

значимость 

задания, связанные с 

практическим 

использованием офисных 

программ, а также задания, 

содержащие информацию 

об областях 

использования 

компьютеров изучение 

правил работы с файлами 

в корпоративной сети, 

этических норм работы с 

информацией, а также 

правил поведения в     

компьютерном классе 

Регулятивные Система заданий, 

непосредственно 

связанных с 

определением 

последовательности 

действий по решению 

задачи или 

достижению цели 

способствует 

интенсивному 

развитию УУД 

планирование 

задания типа 

«Составь алгоритм…», 

«Заполни пропуски в 

алгоритме…» 

на основе 

информации рассказа: дай 

название иллюстрации; 

дорисуй рисунок 
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Система заданий, 

связанных с 

одновременным 

анализом нескольких 

разнородных 

информационных 

объектов (рисунок, 

текст, таблица, схема) 

с целью выделения 

необходимой 

информации 

стимулирует действия 

по формированию 

внутреннего плана. 

Система заданий типа 

«Составь алгоритм и 

выполни его» создаёт 

информационную 

среду для     

составления плана 

действий формальных 

 исполнителей 

алгоритмов по 

переходу из 

начального состояния 

в конечное 

задания на 

составление алгоритмов и 

программ 

создание 

информационных 

объектов и 

информационных 

объектов с заданием 

Познавательные система заданий, 

для выполнения

 ко

торых необходимо 

найти и отобрать

 ну

жную информацию из 

различных источников; 

система заданий 

на составление 

знаково- 

символических 

моделей 

задания, 

формирующие навыки 

знаково-символического 

моделирования 

задания, 

формирующие навык 

смыслового чтения 

задания на знаково- 

символическое 

моделирование 

задания на сравнение, 

классификацию, синтез 
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Коммуникати ные комплекс 

практических работ; 

проекты 

Задания, 

выполняемые группами 

учащихся, рабочими 

парами 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета 

 

«Иностранный язык» 

УУД 
Средства 

формирования 
Типы заданий 

Личнос тные Посредством текстов 

учебника используется 

воспитательный потенциал 

иностранного языка; 

учащиеся приходят к 

пониманию необходимости: 

- доброжелательного 

отношения, уважения и 

толерантности к другим 

странам и народам, 

компетентности

 в межкультурном 

диалоге; 

- работать над развитием 

и совершенствованием 

устной и письменной речи. 

- самооценива

ние учащимися 

уровня успешности 

на занятии (этап 

рефлексии); 

- проведение 

физминуток на ИЯ 

(установка на 

здоровый образ 

жизни); 

 
- задания типа 

«Оцени поведение 

главного героя. Как 

бы повёл себя ты на 

его месте?» 

Регуля тивные Материал учебных 

модулей специально 

структурирован так, чтобы 

можно было организовать 

на уроке открытие нового 

знания с использованием 

проблемно-диалогической 

технологии (введены 

описания проблемных 

ситуаций, даются 

мотивации к 

формулированию учебной 

проблемы (темы) урока). 

- составление 

различного рода 

плана (ключевые 

слова, утверждения, 

вопросы, тезисы) при 

работе над текстом по 

аудированию или 

чтению; 

- составление 

плана как 

последовательности 

речевых действий при 

подготовке устного 

монологического и 

диалогического 
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высказывания; 

- задания типа 

«Посмотри на 

заголовок рассказа и 

скажи, о чём будет 

идти речь в данном 

тексте», 

«Прочти последний 

абзац истории и 

догадайся, что 

произошло с главной 

героиней», 

«Прочитай первые 

три предложения 

рассказа и 

предположи, что 

будет дальше»; 

- контрольные 

задания, в том 

числе тестового 

характера; 

- технология 

«Языкового 

Портфеля» 

Познав тельные Задания на извлечение, 

преобразование и 

использование текстовой 

информации. 

- формулировка 

познавательной 

задачи самими 

учащимися, 

например: «А какие 

сигналы в речи и на 

письме используют 

англичане, чтобы 

показать, что данная 

вещь кому-то 

принадлежит?» или 

«Какими способами 

можно 

поприветствовать 

друг друга в 

Англии?» 

- организация 

проектной 

деятельности 
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учащихся, связанная 

с освоением нового 

языка и поиска 

информации 

Интернет-ресурсов; 

- подготовка 

устного и 

письменного 

речевого 

высказывания; 

 формулиров

ание проблемы 

(главной идеи) 

текста; 

- извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного 

(услышанного) 

аутентичного текста; 

- преобразование 

модели 

утвердительного 

предложения в 

вопросительные 

предложения 

различных типов; 

- составление таблиц, 

схем-моделей; 

- замещение буквы 

звуком; 

- выделение 

гласных и согласных 

букв/звуков в словах; 

- самостоятельное 

достраивание 

выражение/предложе

ния/диалога/текста с 

восполнением 

недостающих 

компонентов (слов, 

словосочетаний, 

предложений); 
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- классификация 

слов по частям 

речи/правилам

 чтения/общности 

тематики и т.д.; 

- самостоятельное 

выведение правил 

(грамматические 

явления, 

словообразование) 

Коммуникативные Развиваются базовые 

умения различных видов 

речевой деятельности: 

говорения, аудирования, 

чтения и письма. Их 

развитие осуществляется, в 

том числе посредством 

технологии смыслового 

чтения. На уроках, помимо 

фронтальной, используется 

групповая форма 

организации учебной 

деятельности детей, которая 

позволяет совершенствовать 

их коммуникативные 

умения в процессе решения 

учебных задач. 

- организация 

совместной работы 

учащихся (парная, 

групповая формы) 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика» 
 

УУД 
Средства 

формирования УУД 
Типы заданий 

Личнос тные Использование в курсе 

специальных 

обучающих программ, 

имеющих 

дидактическую 

нагрузку, связанную с 

материалом учебника 

Система заданий, 

иллюстрирующих 

место физики как науки 

в современном обществе 

Задания, 

раскрывающие 

происхождение изучаемого 

явления, законы, лежащие в 

основе этого явления, 

предвидит различные 

следствия, вытекающие из 

этих законов. 

Регуля тивные Лабораторные работы задания типа: 
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Экспериментальны

е задачи 

 

 

 

 

 

 

Количественные задачи 

 
«Используя 

имеющиеся знания, 

определите…» 

 
«Произведя необходимые 

действия, укажите, как 

меняется следующие 

величины…» 

 

 
«проверьте, измениться ли 

температура воды и как, 

если в ней растворить соль. 

Объясните явление» 

Познав ательные система заданий, для 

выполнения которых 

необходимо найти и 

отобрать нужную 

информацию из 

различных источников; 

система заданий на 

составление знаково- 

символических 

моделей, структурно-

опорных схем 

задания, формирующие 

навыки знаково-

символического 

моделирования 

задания, формирующие 

навык смыслового чтения 

задания на сравнение, 

классификацию, синтез 

составление опорных 

конспектов 

Коммуникативны е Комплекс 

практических работ; 

проекты уроки-

конференции 

Задания, 

выполняемые группами 

учащихся, рабочими 

парами 
 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология» 

УУД 
Образовательные 

результаты ФГОС 

Наименование 

средств обучения 

Личнос тные ценностные ориентации, 

познавательный интерес, 

мотивы, эстетическое 

отношение к живым объектам 

Опыт, 

эксперимент, 

наблюдение, дневник 

наблюдений, 

проблемные задачи 

Регуля тивные Одним из наиболее 

эффективных учебных заданий 

на развитие таких умений 

Текстовые задачи. 
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является текстовая задача, так 

как работа с ней полностью 

отражает алгоритм 

 

 

 

 

 

 
Проблемные вопросы 

и задачи 

 работы по достижению 

поставленной цели 

 

 

Работа над системой 

учебных заданий (учебной 

задачей). 

для обсуждения, а 

также теоремы и 

доказательства, 

позволяющие 

проверить 

правильность 

собственных 

умозаключений, сверить 

свои действия с целью. 

Проблемные 

ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с 

учителем выбрать цель 

деятельности 

(сформулировать 

основную проблему 

(вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов дают 

возможность оценить 

правильность действий 

учеников. 

Познав 

ательные 

Формирование 

моделирования как 

необходимого универсального 

учебного действия. 

Широкое использование 

продуктивных заданий, 

требующих 

целенаправленного 

использования и,  как 

следствие, развития таких 

важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, 

Задания с 

моделями: 

самостоятельное 

создание и их 

применение при 

решении предметных 

задач. 

 

 

Задания на 

классификацию, 

доказательство. 
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аналогия. 

Использование заданий, 

позволяющих 

«Занимательные и 

нестандартные задачи». 

 научить школьников 

самостоятельному 

применению знаний в новой 

ситуации, т.е. сформировать 

познавательные 

универсальные учебные 

действия. 

 

 Задания на развитие 

устной научной речи. 

 

 

Задания на развитие 

комплекса умений, на 

которых базируется грамотное 

эффективное взаимодействие. 

Задания, 

сопровождающиеся 

инструкциями 

«Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй 

свой ответ». 

 
Система заданий, 

нацеленных на 

организацию общения 

учеников в паре или 

группе (все задания, 

относящиеся к этапу 

первичного применения 

знаний; к работе над 

текстовой задачей, 

осуществляемой 

методом мозгового 

штурма) 

 

Формирование УУД средствами учебных предметов «История» и 

«Обществознание» 
 

УУД 
Средства 

формирования УУД 
Типы заданий 

Личнос тные Все без исключения 

Задания учебника 

ориентированы на 

достижение личностных 

результатов, так как они 

предлагают не только найти 

решение, но и обосновать 

его, основываясь только на 

фактах. 

Задания, 

сопровождаемые 

Инструкцией 

«Объясни…», 

«Обоснуй своё 

мнение…». 
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 Работа с 

историческим содержанием 

учит уважать и принимать 

чужое мнение, если оно 

обосновано. 

 

Регуля тивные Одним из наиболее 

эффективных учебных 

заданий на развитие таких 

умений является текстовая 

задача, так как работа с ней 

полностью отражает 

алгоритм работы по 

достижению поставленной 

цели 

 

 

Работа над системой 

учебных заданий (учебной 

задачей). 

Проблемные 

вопросы и задачи для 

обсуждения, а также 

теоремы и 

доказательства, 

позволяющие 

проверить 

правильность 

собственных 

умозаключений. 

Таким образом, 

школьники учатся 

сверять свои действия 

с целью. 

Проблемные 

ситуации, 

позволяющие 

школьникам вместе с 

учителем выбрать цель 

деятельности 

(сформулировать 

основную проблему 

(вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов дают 

возможность оценить 

правильность действий 

учеников. 

Познав ательные Формирование 

моделирования как 

необходимого 

универсального учебного 

действия. 

Широкое 

использование 

продуктивных заданий, 

требующих 

целенаправленного 

- рассказ на основе 

информации учебника, 

отрывка из летописей, 

литературного 

источника, карты и 

схемы; 

- умение извлекать 

информацию из 

источника; 

- описание объекта по 
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использования и, как 

следствие, развития таких 

схеме 

 
- составление 

характеристики 

исторического 

деятеля. 

 важнейших мыслительных 

операций, как анализ, 

синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

Использование заданий, 

позволяющих научить 

школьников 

самостоятельному 

применению знаний в 

новой ситуации, т.е. 

сформировать 

познавательные 

универсальные учебные 

действия. 

 

Коммуникативные Задания на развитие 

устной научной речи. 

 

 

Задания на развитие 

комплекса умений, на 

которых базируется 

грамотное эффективное 

взаимодействие. 

Различные формы 

дискуссионного 

диалога: 

• круглый стол 

(разные позиции – 

свободное выражение 

мнений); 

• экспертные группы 

(обсуждение в 

микрогруппах, затем 

выражение 

суждений от

 группы) 

• форум (группа 

вступает в обмен 

мнениями с

 аудиторией); 

• симпозиум 

(формализованное 

представление

 подготовленных 

мнений, сообщений по 

данной проблеме); 
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• дебаты 

(представление 

бинарных позиций по 

вопросу: 

доказательство 

– опровержение); 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 
 

УУД 
Средства 

формирования УУД 
Типы заданий 

Личнос тные Посредством текстов 

учебника используется 

воспитательный потенциал 

русского языка; учащиеся 

приходят к пониманию 

необходимости: 

- беречь свой родной 

язык как часть

 русской 

национальной культуры; 

- работать над 

развитием и 

совершенствованием 

собственной речи. 

Система 

речевых упражнений: 

- свободные диктанты, 

 
- обучающие 

изложения и 

сочинения, их анализ и 

редактирование. 

Регуля тивные Материал 

параграфов на этапе 

открытия нового знания 

специально 

структурирован так, чтобы 

можно было организовать 

на уроке открытие нового 

знания с использованием 

проблемно- диалогической 

технологии (введены 

описания проблемных 

ситуаций, даются 

мотивации к 

формулированию учебной 

проблемы (темы) урока, 

предложены условные 

обозначения). 

Прочитай 

определение в рамке. 

(Умение соотносить 

полученный результат 

с образцом, находить и 

исправлять ошибки.) 

«Всё ли было верно в 

твоем рассказе?» (Дети 

читают правило). 

Обобщение 

знаний. «Расскажи всё, 

что ты уже знаешь о 

глаголах, по плану …».  

«Составь 

самостоятельно 

инструкцию (алгоритм) 

«Как нужно 

действовать, чтобы 
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правильно поставить 

запятые в сложном 

предложении». 

  1. Найти и подчеркнуть 

… 

 
2. Посчитать … 

 
3. Если … 

 
4. Найти границы … 

 
5. Выделить … 

 
6. Поставить. … 

 
Сравни свою 

инструкцию с той, 

которая дана в конце 

учебника. Пользуйся 

инструкцией при 

выполнении 

следующих 

упражнений 

Познавательные Задания на извлечение, 

преобразование и 

использование текстовой 

информации. 

Наблюдение за 

ролью глаголов в речи. 

«Прочитай тексты. … 

Одинаковые ли эти 

картины? Сравни 

тексты. Чем они 

отличаются? … Какие 

слова 

«оживили» картину? 

Почему? Чем похожи 

эти слова?» 

Актуализация 

знаний о глаголе. 

Обращение к опыту 

детей. 

«Подбери и запиши к 

каждому 

существительному как 

можно больше слов со 
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значением действия». 

Новые знания о 

происхождении 

названия части речи. 

«Прочитай текст. 

Почему 

  часть речи (глагол) 

получила такое 

название? … Как 

отличить глагол от 

других частей речи?». 

Выпиши глаголы, 

напиши вопросы к ним. 

Сделай вывод о том, 

какими частями речи 

могут быть 

однокоренные слова» 

Правила, 

определения и т.п. в 

виде графических 

схем, таблиц, 

алгоритмов, разного 

рода визуальных 

подсказок и ключей, 

«иллюстративного» 

визуального ряда (даны 

в учебнике или 

составляются детьми). 

«Что ты можешь 

рассказать о словах 

…? Тебе поможет 

схема на стр. 5» 

Коммуникативны е Развиваются базовые 

умения различных видов 

речевойдеятельности: 

говорения, слушания, 

чтения и письма. Их 

развитие осуществляется, в 

том числе посредством  

технологии продуктивного 

чтения 

(формирования типа 

правильной читательской 

«Поработай над 

своей устной научной 

речью. Подготовь 

связный рассказ на 

тему «Что я знаю о 

сложном 

предложении». 

Построить свой 

рассказ тебе поможет 

план. Не забудь, что 

каждую свою мысль 
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деятельности), как на 

уроках чтения, так и на 

уроках по другим 

предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, 

нужно подтверждать 

примером». 

«Закончи и 

запиши предложения с 

прямой речью. Пусть 

это будут 

предложения- 

просьбы, с которыми 

обращаются друг к 

другу твои любимые 

герои.» 

«Прочитай слова. 

Найди и 

 используется групповая 

форма организации 

учебной деятельности 

детей, которая позволяет 

использовать и 

совершенствовать их 

коммуникативные умения в 

процессе решения учебных 

предметных проблем 

(задач). 

выпиши слова, 

которые… В первом 

предложении автор 

играет словами…. Ты 

заметил какими? 

Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках 

по русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по 

количественному и качественному обогащению словарного запаса детей, 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие 

связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 
 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Лично стные Оцениватьи 

объяснятьпростые ситуации и 

поступки с позиции автора и со 

своей собственной. 

Задания: 

 
1) на 

интерпретацию 

текста; 

2) высказыван

ие своего 

отношения к 

прочитанному с 

аргументацией; 
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3) анализ 

характеров и 

поступков 

героев; 

4) формулиров

ание 

концептуальной 

информации 

текста. 

Регуля тивные На уроках совершенствуется 

навык продуктивного чтения, 

которая обеспечивает ученика 

алгоритмом самостоятельного 

освоения текста (до начала чтения, 

во время чтения, после чтения). 

Задания: 

1) на 

составление 

плана (план 

текста, план 

устного рассказа, 

план сочинения); 

2) на 

проведение 

самопроверки; 

редактирования 

текста. 

Ведущим 

приёмом анализа 

текста является 

диалог с автором, 

который 

предусматривает: 

1) нахождение 

в тексте прямых 

и скрытых 

авторских 

вопросов; 

2) 

прогнозировани

е ответов; 

3) самопроверку 

по тексту. 

Познавательные Развитие читательских 

умений обеспечивает технология 

формирования типа правильной 

читательской деятельности 

этап 1 

обеспечивает 

развитие 

механизма 
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прогнозирования 

и приёмов 

просмотрового и 

ознакомительног

о чтения; 

 
этап 2 

(работа с текстом 

во время чтения) – 

обеспечивает 

интерпретацию 

текста учениками 

как результат 

изучающего 

чтения; 

этап 3 (после 

чтения) – это 

развитие умений 

рефлексивного 

чтения в ходе 

выполнения 

творческих 

заданий. 

Комму 

никативны е 

Слушать других, 

пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Задания: 

 
1) работа в 

группе над 

проектами 

(инсценирование 

и драматизация 

отрывков 

произведений); 

2) подготовка 

устных рассказов 

(о литературных 

героях, о личных 

впечатлениях по 

следам 

прочитанного); 

  3) устное 

словесное 

рисование; 

  4) творческий 

пересказ текста от 

лица разных 
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героев- 

персонажей; 

  5) сочинение 

по личным 

впечатлениям и 

по прочитанному 

  6) интервью с 

писателем; 

  7) письмо 

авторам 

учебника и др. 

  8) эссе 
 

 

6.  Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
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Планируемые результаты, наименование типовых задач, форм и методов формирования и развития УУД 

учащихся 
 

Сформированность УУД на начало 

5-го класса 

Планируемые резуль- 

таты 

формирования УУД в 

5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

результаты 

формирования УУД 

в 7–8-м классах (на 2-м 

этапе) 

Планируемые 

результаты 

формирования УУД 

в 8–9-м классах (на 3-м 

этапе) 

Образовательная 

деятельность 

(связь УУД с 

содержанием 

учебных 

предметов, 

внеурочной  
деятельностью и 

программой 
воспитания) 

1 2 3 4 5 

Личностные УУД 

Цели: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многона- ционального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и тра- диционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Роди- ной; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззре- нию, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов Рос- сии и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрос- лые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компе- тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных экономических 

особенностей; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
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заботливое отношение к членам своей семьи 

Сформированность УУД на начало 

5-го класса 

Планируемые резуль- 

таты 

формирования УУД в 

5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые результаты 

формирования УУД 

в 7–8-м классах (на 2-м 

этапе) 

Планируемые 

результаты 

формирования УУД 

в 8–9-м классах (на 

3-м этапе) 

Образовательная 

деятельность 

(связь УУД с 

содержанием 

учебных предметов, 

внеурочной  

деятельностью и 

программой 

воспитания) 

1 2 3 4 5 

Называет основные факты истории РФ 

(а также 

города, района, региона, республики и 

т. п.) 

Показывает на карте 

территорию и границы 

РФ и региона (респуб- 

лики и т. п.), называет 

отдельные историче- 

ские события 

Показывает на карте терри- 

торию и границы РФ и ре- 

гиона (республики и т. п.), 

выделяет их географиче- 

ские особенности, перечис- 

ляет основные историче- 

Показывает на карте 

терри- торию и 

границы РФ и ре- 

гиона (республики и 

т. п.), выделяет их 

географические 

Посещение музеев; 

подготов- ка 

рассказов о том, 

какую 

экспозицию видел. 

Участие в праздниках 
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развития РФ и региона 

(республики и т. п.), 

культурно- 

исторические традиции 

и памятники города 

(района и т. п.) 

ские события 
развития российской госу- 

дарственности и истории 

региона (республики и т. 

п.), достижения, историче- 

ские 

и культурные традиции и 

памятники 

особенности, 

перечисляет 

основные 

исторические со- 

бытия 

развития российской 

госу- дарственности 

и истории 

региона (республики 

и т. п.), достижения, 

исторические 

и культурные 

традиции и 

памятники 

класса, ОО, горо- да и 

т. п. 

Совместная 

разработка пла- нов 

мероприятий и их 

сцена- риев. 

Тематические 

классные часы. 

Уроки в рамках 

реализации программ 

учебных предметов. 

Дискуссии по 

вопросам исто- рии 

РФ, региона (города, 

рес- публики и т. п.). 

Викторины, 

конкурсы, олим- 

пиады, 

образовательные экс- 

педиции и квесты 

различного уровня. 

Проекты и исследо- 

вания краеведческого 

харак- тера. 

Обзоры событий в 

стране и мире (на 

материалах средств 
массовой 
информации) 

Отличает государственную символику 

РФ 

(а также, герб, флаг, гимн республики 

и т.п.). Цитирует наизусть гимн РФ 

Называет и характери- 

зует 

государственную сим- 

волику РФ, государст- 

венные 

праздники РФ 

Называет и характеризует 

государственное устройст- 

во, государственную сим- 

волику РФ и государствен- 

ные праздники РФ 

Называет и 

характеризует 

государственное и 

социаль- но-

политическое 

устройство РФ, 

государственную 

сим- волику РФ и 

государствен- ные 

праздники РФ 
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Выполняет нормы и требования Пра- 

вил внутреннего распорядка учащихся 

в гимназии. Различает формы поведе- 

ния, допустимые на уроке,перемене, 

на улице, 

в общественных местах. 

Договаривается 

Выполняет нормы и 

требования Правил 

внутреннего распорядка 

учащихся в гимназии; 

перечисляет права и 

обязанности учащихся и 

Выполняет нормы и требо- 

вания Правил внутреннего 

распорядка учащихся 

в гимназии; перечисляет 

права и обязанности уча- 

щихся и руководствуется 

ими. Характеризует основ- 

Выполняет нормы и 

требо- вания Правил 

внутреннего рас- 

порядка учащихся в 

гимна- зии. 

Характеризует 

основ- ные правовые 

положения 
демократических 
ценностей, 

Проигрывание и 

обсуждение разных 

ситуаций поведения 

в гимназии. 

Разработка вместе с 

другими учащимися 

страте- гии, правил 

поведения в раз- 

личных ситуаци- 
ях.Обсуждение 
выполнения 

Сформированность УУД на начало 5-

го класса 

Планируемые резуль- 

таты 

формирования УУД в 5–

6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые результаты 

формирования УУД 

в 7–8-м классах (на 2-м 

этапе) 

Планируемые 

результаты 

формирования УУД 

в 8–9-м классах (на 3-

м этапе) 

Образовательная 

деятельность 

(связь УУД с 

содержанием учебных 

предметов, 

внеурочной  

деятельностью и 

программой 

воспитания) 

1 2 3 4 5 

со сверстниками о правилах поведе- 

ния в различных ситуациях 

руководствуется ими в 

ОО; разрабатывает со 

сверстниками правила и 

нормы поведения при- 

менительно к различ- 
ным ситуациям. 

ные правовые положения 

демократических ценно- 

стей, закрепленных в Кон- 

ституции РФ 

закрепленные в 

Конституции РФ, 

перечисляет и 

выполня- ет основные 

права и обязан- ности 

гражданина 

правил, 
качественная оценка 

своих поступков 

поступков других 

учащихся. Ролевые 

игры, 

дискуссии, классные 

часы 
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Идентифицирует себя как представи- 

теля 

определенной 

национальной культуры 

Положительно прини- 

мает 

свою национальную 

идентичность, а также 

национальную иден- 

тичность 

других учащихся. Может 

рассказать о традициях 

своего наро- да и других 

народов, проживающих 

на тер- ритории РФ 

Положительно принимает 

свою национальную иден- 

тичность, а также нацио- 

нальную идентичность 

других учащихся. Может 

рассказать о культурных 

ценностях и традициях сво- 

его народа и других наро- 

дов, проживающих на тер- 

ритории РФ. Приводит 

примеры сопричастности 

истории народов и госу- 

дарств, находящихся на 

территории РФ 

Положительно 

принимает свою 

национальную иден- 

тичность, а также 

нацио- нальную 

идентичность других 

уча- щихся. 

Может рассказать о 

вкладе национальной 

культуры 

в историческое 

развитие культуры РФ 

Посещение музеев; 

подготов- ка рассказов о 

том, какую 

экспозицию видел. 

Участие в праздниках 

класса, гимназии, 

муниципального 

образования (города и т. 

п.), посвященных 

сохранению 

культурных тра- диций. 

Инсценировка харак- 

терных фрагментов 

произве- дений по 

изучаемым темам (в т.ч. 

фрагментов 

произведений 

национальных 

культур). Со- 

ставление и решение 

задач на актуальные 

общественные 

темы.Дискуссии, 

классные часы. 

Положительно воспринимает нацио- 

нальную 

и религиозную 
идентичности другого человека (в т. ч. не 

является 

инициатором конфликтов на нацио- 

нальной 
и религиозной почве) 

Сотрудничает в играх и 

учебе со сверстниками 

любых национально- 

стей, 

этнических групп, ве- 

роисповедания. 

Сопоставляет свои по- 

ступки и поступки дру- 

Сотрудничает и выстраива- ет 

диалог со сверстниками и 

взрослыми любых нацио- 

нальностей, этнических 

групп, вероисповедания 

в ОО, во внеучебных видах 

деятельности. 
Может осуществлять лич- 

Равноправно 

сотрудничает и 

выстраивает диалог со 

сверстниками и 

взрослыми любых 

национальностей, 

этнических групп, 

вероиспо- ведания. 

Может осуществлять 

лич- ностный выбор на 

основе 

Прогнозирование 

поступков и их 

последствий. 

Групповая работа со 

сменой ролей; 

командные соревнова- 

ния. 

Столкновение и 

обсуждение мнений: 

формулирование, 
аргументация и 
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отстаивание 

Сформированность УУД на начало 5-

го класса 

Планируемые резуль- 

таты 

формирования УУД в 5–

6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые результаты 

формирования УУД 

в 7–8-м классах (на 2-м 

этапе) 

Планируемые 

результаты 

формирования УУД 

в 8–9-м классах (на 

3-м этапе) 

Образовательная 

деятельность 

(связь УУД с 

содержанием учебных 

предметов, внеурочной  

деятельностью и 

программой воспитания) 

1 2 3 4 5 

 гих людей на основе 

морально- 

этических ценностей 

ностный выбор на основе 

знания и понимания мо- 

ральных норм. 

Осознанно и ответствен- но 

относится к собствен- ным 

поступкам 

(способен к нравственному 

самосовершенствованию) 

знания и понимания 

мораль- ных норм. 

Осознанно и от- 

ветственно относится 

к соб- ственным 

поступкам 

(способен к 

нравственному 

самосовершенствова

нию). 

Готов к 

сознательному само- 

ограничению 
в поступках и 
поведении. 

своей точки зрения. 

Проигры- вание 

конфликтных ситуаций с 

целью их конструктивного 

разрешения. Ведение 

диалога на основе 

равноправных отношений 

и взаимного уважения. 
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Проявляет заботу о членах семьи, 

товарищах. 

Проявляет уважение и 

заботу о членах семьи, 

окружающих, которым 

может 

потребоваться помощь и 

поддержка. 

Осознает роль и место 

семьи в своей жизни 

Проявляет уважение и забо- ту 

о членах семьи, окру- 

жающих, которым может 

потребоваться помощь 

и поддержка. 
Осознает роль и место семьи в 

жизни человека и общества. 

Проявляет уважение 

и забо- ту о членах 

семьи, окру- 

жающих, которым 

может потребоваться 

помощь и поддержка. 

Осознает роль и 

место семьи в жизни 

человека и общест- 

ва, принимает 

ценности 

семейной жизни. 

Изучение родословной, 

вы- полнение и 

презентация твор- ческих 

работ (составление 

древа семьи, эскизов 

гербов семьи, гимназии, 

города и т. п., оформление 

альбомов). 

Посещение музеев; 

подготов- ка рассказов о 

том, какую 

экспозицию видел. 

Участие в праздниках 

класса, гимназии, 

муниципального 

образования (города и т. 

п.). Совместная с другими 

учащимися разра- 

ботка планов мероприятий 

и их сценариев. 

Инсценировка 

характерных фрагментов 

произведений по 

изучаемым темам 

(о мамах, детях, войне и т. 

д.). Составление и решение 

задач 
на актуальные семейные 
те- 

Сформированность УУД на начало 

5-го класса 

Планируемые резуль- 

таты 

формирования УУД в 

5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые результаты 

формирования УУД 

в 7–8-м классах (на 2-м 

этапе) 

Планируемые 

результаты 

формирования 

УУД 

в 8–9-м классах 

Образовательная 

деятельность 

(связь УУД с 

содержанием учебных 

предметов, внеурочной  
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(на 3-м этапе) деятельностью и 

программой 

воспитания) 

1 2 3 4 5 
    мы. 

Ориентируется на образец хорошего 

ученика(может быть 

разработан на основе портрета 

выпускника в контексте 

реализации ФГОС общего образова- 

ния соответствующего уровня). 

Осознанно выбирает поручения в 

классе 

Ориентируется на обра- 

зец хорошего ученика 

(может 

быть разработан на ос- 

нове портрета выпуск- 

ника 

в контексте реализации 

ФГОС общего образо- 

вания 

соответствующего 

уровня). 

Осознанно выбирает 

поручения в классе, ар- 

гументируя свой выбор. 

Стремится к самовыраже- 

нию, самореализации 

и социальному признанию 

среди сверстников в разных 

сферах деятельности 

(спорте, искусстве и др.). 

Осознанно выбирает и вы- 

полняет поручения в классе 

и в гимназии. 

Стремится к 

самовыраже- нию 

и самореализации, 

социаль- ному 

признанию 

Чередование и 

исполнение различных 

поручений (де- журного 

в гимназии и классе и т. 

п.). Создание ситуации 

успеха, использование 

систе- мы поощрения, 

поддержка учащегося в 

случае его не- удачи. 

Проигрывание и обсу- 

ждение разных 

ситуаций по- ведения в 

гимназии. Участие в 

школьном 

самоуправлении 

общественной жизни в 

преде- лах возрастных 

компетенций. Участие в 

детских и моло- 

дежных общественных 

орга- низациях, 

мероприятиях про- 

социального характера 

раз- личного уровня. 

Участие в 

общественной жизни 

(благо- творительные 

акции, посеще- ние 

культурных 

мероприятий, театров, 
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музеев, 

библиотек). 

Мероприятия по 

реализации установок 

здоро- вого образа 

жизни. Конкурсы, 
соревнования, 
олимпиады. 

Цель: формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 
к труду, разви- 

Сформированность УУД на начало 

5-го класса 

Планируемые резуль- 

таты 

формирования УУД в 

5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые результаты 

формирования УУД 

в 7–8-м классах (на 2-м 

этапе) 

Планируемые 

результаты 

формирования 

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная 

деятельность 

(связь УУД с 

содержанием учебных 

предметов, внеурочной  

деятельностью и 

программой 

воспитания) 

1 2 3 4 5 
тия опыта участия в социально значимом труде 

Проявляет познавательный интерес к 

новому 

учебному материалу и способам 

решения новой задачи. 

Учится с опорой 

на внешние и внутренние мотивы 

Сохраняет устойчивый 

интерес к учению, в т. 

ч. 

на основе внешней мо- 

тивации. 

Выделяет свои образо- 

вательные дефициты. 

Сохраняет устойчивый ин- 

терес к учению. 

Выбирает способы преодо- 

ления своих образователь- 

ных дефицитов 

Проявляет 

устойчивый ин- 

терес к учению, 

ориентиру- ясь 

на личные 

представления о 

будущем. 

Формирует и 

выполняет 

образовательную 

программу учения, 

Применение 

разноуровневых 

заданий, заданий по 

выбору. Совместная 

разработка алго- ритма 

решения творческих 

заданий. Проекты, 

исследова- ния. 

Конкурсы, олимпиады, 

науч- но-практические 

конферен- ции. 
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саморазвития, 

само- воспитания 
Познавательные квесты, 
брейн-ринг. Рефлексия 

учеб- ной деятельности 

(в т.ч. ответ на вопрос: 

«Какое значение и какой 

смысл имеет для меня 

учение?»). Публичное 

пред- 

ставление результатов 

обра- зовательной 

деятельности 

Интересуется профессиями Осознает свои склонно- 

сти 

и способности к той 

или 

иной профессии 

Строит жизненные планы и 

аргументирует выбор 

профессии с учетом своих 

предпочтений 

Строит 

жизненные планы с 

учетом 

конкретных соци- 

ально-

исторических, 

поли- тических и 

экономических 

условий. 
Аргументирует 

выбор про- 

фильного 

образования 

Различные формы 

работы, направленные 

на профессио- 

нальнуюориентацию: 

классные часы, 

экскурсии, творческие 

встре- чи, ярмарки 

профессий, еди- ный 
профильный день, тести- 

рование на выявление про- 

фессиональных интересов 

и т. п. Конкурсы творческих 

работ 

Осознанно выбирает поручения в 

классе 

Участвует в общест- 

венно 

Организует и участвует в 

общественно полезной 

Организует и 

участвует в 

общественно 

полезной 

Использование системы 

по- ощрения. 

Чередование и ис- 

Сформированность УУД на начало 

5-го класса 

Планируемые резуль- 

таты 

формирования УУД в 

5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые результаты 

формирования УУД 

в 7–8-м классах (на 2-м 

этапе) 

Планируемые 

результаты 

формирования 

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная 

деятельность 

(связь УУД с 

содержанием учебных 

предметов, внеурочной  

деятельностью и 
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программой 

воспитания) 

1 2 3 4 5 

 полезной деятельности деятельности. 

Участвует в школьном 
самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций 

деятельности. 
Участвует в 

школьном само- 

управлении в 

пределах воз- 

растных 

компетенций 

полнение 

поручений(включая 

дежурство в гимназии и 

клас- се). Проигрывание 

и обсуж- 

дение разных ситуаций 

пове- дения в гимназии. 

Участие в детских и 

молодежных обще- 

ственных организациях. 

Уча- стие в 

мероприятиях различ- 

ного уровня (гимназии, 

муни- ципальных, 

федеральных). 
Дискуссии. 

Цель: развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

Сопоставляет поступки (свои и окру- 

жающих людей) с моральными 

нормами и выполняет их 

Оценивает свои по- 
ступки и поступки ок- 

ружающих на основе 

моральных 

норм. Решает мораль- 

ные дилеммы на основе 

учета позиции партне- 

ров в общении, их мо- 
тивов и чувств 

Оценивает свои поступки и 

поступки окружающих на 

основе моральных 

норм. Придерживается в 

поведении моральных норм и 

ценностей 

Оценивает свои 

поступки и 

поступки 

окружающих 

на основе 

моральных норм. 

Придерживается в 

поведе- нии 

моральных норм и 

цен- ностей 

Формирование правил 

пове- дения в классе, 

гимназии, на улице. 

Обсуждение 

выполнения пра- вил. 

Классные собрания. 

Диспуты. Рефлексия 

своих поступков 

Цель: формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычай- 
ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на дорогах 
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Сопоставляет поступки (свои и окру- 

жающих людей) на основе норм здо- 

рового образа 

жизни. 

Соблюдает правила личной гигиены. 

Оценивает свои дейст- 

вия 

и действия сверстников 

на основе правил пове- 

дения, техники безо- 

пасности 

Оценивает свои действия и 

действия сверстников на 

основе норм здорового 

образа жизни, техники 

безопасности. 
Придерживается норм здо- 

Оценивает свои 
действия 
и действия других 

на основе норм 

здорового образа 

жиз- ни и правил 

поведения, тех- 

ники безопасности 

в различ- ных 

жизненных 

ситуациях. 

Обсуждение 

выполнения пра- вил, 

качественная оценка 

сво- их поступков и 

поступков 

других учащихся. 

Ролевые игры. 
Составление и оценка 
выпол- 

Сформированность УУД на начало 

5-го класса 

Планируемые резуль- 

таты 

формирования УУД в 

5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые результаты 

формирования УУД 

в 7–8-м классах (на 2-м 

этапе) 

Планируемые 

результаты 

формирования 

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная 

деятельность 

(связь УУД с 

содержанием учебных 

предметов, внеурочной  

деятельностью и 

программой 

воспитания) 

1 2 3 4 5 

 в различных жизненных 

ситуациях и норм здо- 

рового образа жизни. 

Придерживается пра- 

вил безопасного поведе- 

ния 

в различных жизненных 

ситуациях. 

рового образа жизни 
и правил безопасного пове- 

дения в различных жизнен- 

ных ситуациях. 

Придерживается 

норм здо- рового 

образа жизни и 

пра- вил 

безопасного 

поведения, 

техники 

безопасности в 

раз- личных 

жизненных 

ситуаци- ях. 

нения режима дня. 

Изучение вопросов 

здорового образа жизни. 

Исследования и на- 

блюдения. Сопоставление 
своего образа жизни с 

поло- жительными 

примерами. 

Спортивные 

соревнования, походы (в 

зависимости от со- 

стояния здоровья), 

экскурсии, дни здоровья. 

Классные часы. 
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Цель: развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера 

Эмоционально относится к красоте 

природы, 

рукотворного мира, произведениям 

художественной культуры 

Проявляет интерес к 

произведениям художе- 

ственной культуры, к 

участию 

в художественной дея- 

тельности 

Проявляет интерес к произ- 

ведениям художественной 

культуры, к участию 

в художественной деятель- 

ности 

Проявляет 
потребность 
в общении с 

художествен- 

ными 

произведениями, 

вклю- чая 

этнокультурные. 

Является 

участником и 

орга- низатором 

разных видов 

художественной 

деятельно- сти 

Изучение произведений 

ми- ровой и 

отечественной худо- 

жественной культуры. 

Ко- 

мандные соревнования. 

Об- суждение 

художественных 

произведений: 

столкновение 

и обсуждение 

противополож- ных 

мнений. Выставки твор- 

ческих работ. Выражение 

своего отношения об 

услы- шанном или 

увиденном про- 

изведении искусства. 

Посе- щение музеев, 

театров, выста- вок с 

последующим обсужде- 
нием увиденного. 

Регулятивные УУД 

Цель: формирование и развитие умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учебе и познава- 
тельной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

Сформированность УУД на начало 

5-го класса 

Планируемые резуль- 

таты 

формирования УУД в 

5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые результаты 

формирования УУД 

в 7–8-м классах (на 2-м 

этапе) 

Планируемые 

результаты 

формирования 

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная 

деятельность 

(связь УУД с 

содержанием учебных 

предметов, внеурочной  

деятельностью и 
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программой 

воспитания) 

1 2 3 4 5 

В сотрудничестве с учителем ставит 

новые учебные цели на основе 

соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще не известно. 

Формулирует познавательную цель. 

Преобразует практическую задачу в 

познавательную 

Формулирует частные 

цели по усвоению гото- 

вых знаний и действий 

с ориентацией на про- 

цесс (под 

руководством учителя 

или самостоятельно) 

Формулирует цели для ор- 

ганизации межличностных 

отношений и общения 

со сверстниками, в т. ч. от- 

носительно спорта и других 

видов деятельности. 

Формулирует цели для но- 

вых учебных задач, исходя 

из анализа условий, 

способа действий и оценки 

его выполнения и акцента 

на результат (под руково- 

дством учителя или само- 
стоятельно) 

Формулирует 

цели своего 

обучения на 

основе анализа 

проблем, 

образовательных 

результатов 

(существующих и 

предполагаемых) 

и воз- 

можностей (в 

сотрудничест- ве 

со сверстниками и 

взрос- лыми). 

Обосновывает 

свои целевые 

приоритеты на 

основе оцен- ки 

своих 

возможностей, 

об- 

щечеловеческих 

ценностей, 

планов на 

будущее 

Рефлексия с целью 

установ- ления связи, 

разрывов между своими 

образовательными 

результатами и 

актуальными качествами. 

Выдвижение версий 

решения проблемы своего 

обучения, 

прогнозирование 

конечного результата. 

Сопоставление разных 

целе- вых ориентиров и 

приорите- тов, в основе 

которых лежат 

отличающиеся ценности 

 Соотносит цель и зада- 

чи, корректирует задачи 

в соответствии с целью 

(под руководством учи- 

теля) 

Соотносит цель и задачи, 

корректирует задачи в соот- 

ветствии с целью (совмест- 

но со сверстниками) 

Формулирует 

учебные зада- чи 

как шаги по 

достижению 

поставленной 

цели 

 

Цель: формирование и развитие умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в т. ч. альтернативные, осознанно выбирать 
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наиболее эффектив- 
ные способы решения учебных и познавательных задач 

Планирует свои действия в соответст- 

вии 

с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Описывает возможный 
результат и способ его достижения 

Описывает возможный 

результат и выбирает из 

предложенных вари- 

антов путь достижения 

цели. 

Составляет план дос- 

тижения цели, решения 

проблемы, учитывая 

(под 

Выбирает путь и составляет 

план достижения цели, 

решения проблемы 

(учитывая самостоятельно 

или совместно со сверстни- 

ками условия и средства), 

включая преодоление своих 

образовательных дефици- 

тов 

Выделяет пути, 

составляет и 

корректирует 

план дос- 

тижения цели, 

решения про- 

блемы, 

выстраивает 

свою 

индивидуальную 

образова- 

тельную 

траекторию, 

учи- тывая 

условия 

(в т. ч. 

потенциальные 

за- труднения) и 

средства 

Рефлексия своей учебной 

дея- тельности, в т. ч. 

выявление затруднений и 

их причин. 

Выдвижение версий 

решения проблемы своего 

обучения, 

прогнозирование 

конечного результата. 

Выбор из предло- 

женных вариантов 

средств, ресурсов для 

решения задачи 

Сформированность УУД на начало 

5-го класса 

Планируемые резуль- 

таты 

формирования УУД в 

5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые результаты 

формирования УУД 

в 7–8-м классах (на 2-м 

этапе) 

Планируемые 

результаты 

формирования 

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная 

деятельность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, 

внеурочной  

деятельностью и 

программой воспитания) 

1 2 3 4 5 

 руководством учителя) 

условия и средства 

  (достижения цели). 

Самостоятельный поиск 
средств, ресурсов для 

реше- ния задачи 

(достижения це- ли). 

Описание своего опыта 
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для передачи другим 

людям в ви- де 

технологии решения 

прак- тических задач 

определенного 
класса 

Выбирает рациональный способ ре- 

шения 

задачи из ряда предложенных. 

Выбирает рациональные спос обы 

решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

Выделяет альтернатив- 

ные 

способы достижения 

цели 

Выделяет альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирает наиболее эф- 

фективный способ 

Выделяет 
альтернативные 
способы 

достижения цели 

и выбирает 

наиболее эффек- 

тивный способ, в 

т. ч. на ос- нове 

прогнозирования 

Выдвижение версий 

достиже- ния цели своего 

обучения, 

прогнозирование 

возможных конечных 

результатов в зави- 

симости от способа. 

Выделе- ние условий(из 

предложен- ных 

вариантов или получен- 

ных посредством анализа) 

для выполнения учебной и 

позна- 
вательной задачи 

Цели: 
• формирование и развитие умений соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достиже- ния результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• развитие умений оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

• развитие умений владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятель- ности 
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Оценивает учебный 

результат, следуя установленным кри- 

териям. 

Сопоставляет свои критерии оценки с 

критериями других учеников 

Определяет критерии 

оценки планируемых 

результатов (под руко- 
водством учителя) 

Определяет критерии оцен- 

ки планируемых результа- 

тов (совместно со сверстни- 
ками) 

Определяет и 

систематизи- 

рует 
(в т. ч. выбирает 
приоритет- 
ные) критерии 

оценки 

планируемых 

результатов 

 

Осуществляет итоговый и пошаговый 

контроль, 

сравнивая способ действия и его ре- 

зультат 

с эталоном, требованиями конкретной 

задачи 

Применяет предложен- 

ные 

инструменты для оце- 

нивания своих резуль- 

татов 

и осуществляет на их 

основе самоконтроль 

деятельности 

Осуществляет отбор ин- 
струментов для оценивания 

своих результатов 

и осуществления на их ос- 

нове самоконтроля дея- 

тельности 

Осуществляет 

отбор инст- 

рументов для 

оценивания 

своих 

результатов и 

осуще- ствляет на 

их основе само- 

контроль 

деятельности 

 

Оценивает учебные 
действия в соответствии с поставлен- 

ной 

конкретной задачей 

и условиями ее реализации 

Оценивает продукт сво- 

ей деятельности по за- 

данным 

критериям в соответст- 

вии 

с целью 

Оценивает свой результат по 

заданным или опреде- 

лѐнным совместно 

со сверстниками критериям 

в соответствии с целью 

Оценивает 

продукт своей 

деятельности по 

заданным 

или 

самостоятельно 

опреде- ленным 

критериям в соот- 

ветствии с целью 

Самооценка и 

взаимооценка 

использованием 

различных средств 

(«волшебная 

линейка», сигнальные 

кар- точки, критерии и т. 

д.). Со- отнесение 

внешних оценок с 

собственными и 

обсуждение расхождений 

Адекватно определяет причины 

успешности 

и неуспешности в деятельности, со- 

поставляя ее цель, ход и результат 

Осуществляет рефлек- 

сию 

своей деятельности 

(определяет причины 

своего успеха или не- 

Осуществляет рефлексию 

своей деятельности (опре- 

деляет и аргументирует 

причины своего успеха или 

неуспеха) и самостоятель- 

Осуществляет 
рефлексию 
своей 

деятельности 

(соотно- сит цели, 

Анализ, рефлексия опыта 

раз- работки 

и реализации учебного 

проек- та, исследования 

(теоретиче- ского, 
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успеха, сопоставляя ее 

цель, ход 

и результат) 

но находит способы выхода 

из ситуации неуспеха 

план, действия, 

средства и 

результаты своей 

деятельности; 

определяет и 

аргументирует 

причины сво- его 

успеха или 

неуспеха) 

и 

самостоятельно 

находит 

способы выхода 

из ситуации 

неуспеха 

эмпирического) на ос- 

нове предложенной 

проблем- ной ситуации, 

поставленной цели и 

(или) заданных крите- 

риев оценки продукта (ре- 

зультата) 

Корректирует действие по ходу его 
выполнения 

Корректирует деятель- 
ность по завершению 

Корректирует текущую 
деятельность на основе 

Корректирует 
деятельность 
на основе ее 
анализа и реф- 

 

Сформированность УУД на начало 

5-го класса 

Планируемые резуль- 

таты 

формирования УУД в 

5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые результаты 

формирования УУД 

в 7–8-м классах (на 2-м 

этапе) 

Планируемые 

результаты 

формирования 

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная 

деятельность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, 

внеурочной  

деятельностью и 

программой воспитания) 

1 2 3 4 5 

(на основе сопоставления эталона, 

реального действия и егорезультата). 

Корректирует действие после его 

завершения на основе его оценки 
и учета характера сделанных ошибок 

на основе оценки, реф- 

лексии, предложенных 

условий и требований 

рефлексии, предложенных 

условий и требований 

лексии, 

предложенных 

усло- вий и 

требований (как в 

кон- це действия, 

так и по ходу 

его реализации) 

 

Фиксирует динамику собственных 

образовательных результатов в листе 

Фиксирует динамику 
собственных образова- 

Фиксирует динамику соб- 
ственных образовательных 

Фиксирует 

динамику собст- 
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достижений 
с помощью учителя 

тельных 

результатов 

результатов венных 

образовательных 

результатов 

Познавательные УУД 
Цель: формирование и развитие умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать осно- 

вания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктив- ное и по аналогии) и делать выводы 

Анализирует объекты, проводит 

сравнение, 

сериацию и классификацию по задан- 

ным 

критериям или самостоятельно, вы- 

бирая 

для этого основания 

и критерии. Устанавливает аналогии 

Выделяет существен- 

ные 

и несущественные при- 

знаки объектов, срав- 

нивает 

и классифицирует по 

заданным и самостоя- 

тельно 

выбранным критериям, 

устанавливает аналогии 

(на материале соответ- 

ствующей классу слож- 

ности) 

Выделяет существенные 
и несущественные признаки 

объектов, сравнивает 

и классифицирует по задан- 

ным и самостоятельно вы- 

бранным критериям, 

устанавливает аналогии (на 

материале соответст- 

вующей классу сложности) 

Объединяет 

предметы и яв- 

ления в группы 

по опреде- 

ленным 

признакам 

(различая 

существенные и 

несущест- 

венные), 

сравнивает, клас- 

сифицирует, 

устанавливает 

аналогии 

Выделение признака двух 

или нескольких предметов 

или явлений и объяснение 

их 

сходства. Нахождение 

общего и различного в 

объектах, яв- лениях, 

процессах, событиях. 

Выделение явления из 

общего ряда других 

явлений. Нахож- дение 

аналогий среди пред- 

метов, явлений, 

процессов. Распределение 

предметов и явлений на 

группы (по при- знакам, 

назначению). 

Выбор критериев для 

сравне- ния двух 

объектов. Сравнение 

объектов по заданным 

крите- риям. Дополнение 

группы предметов 

однородными. Со- 

ставление подобной 

группы 
предметов 
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Обобщает (объединяет объекты, вы- 

деляя их специфические 

признаки, 

сущностнуюсвязь).Подводит под 

понятие (распознает объект, вы- 

деляет его существенные признаки и на 

их основе определяет принад- 

лежность 

объекта к тому или иному понятию) 

Обобщает факты и яв- 

ления; формулирует 

определения к поняти- 

ям с помощью учителя 

(по образцу) 

Обобщает факты и явления; 

формулирует определения к 

понятиям (в сотрудничестве 

со сверстниками) 

Обобщает факты 

и явления; 

формулирует 

определения 

к понятиям 

(самостоятельно) 

Выделение явления из 

общего ряда других 

явлений. Нахож- дение 

общего в явлениях, 

процессах, системах. 

Выделение признаков 

двух или нескольких 

предметов или явлений и 

объяснение их сходства. 

Нахождение анало- гий 

среди явлений, 

процессов. Подбор слов, 

соподчиненных 

ключевому слову, опреде- 

ляющих его признаки и 

свой- ства. Выстраивание 

логиче- 

ской цепи ключевого 

слова и соподчиненных 

ему слов. 

Толкование понятий с 

помо- щью словаря. 

Формулирова- 
ние понятий. 
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Устанавливает причинно- 

следственные связи 

и зависимости (отношения, законо- 

мерности) в изучаемом круге явлений 

Устанавливает причин- 

но- 

следственные связи и 

зависимости (отноше- 

ния, 

закономерности) на ма- 

териале соответствую- 

щей 

классу сложности 

Устанавливает причинно- 

следственные связи и зави- 

симости (отношения, 

закономерности) на мате- 

риале соответствующей 

классу сложности. 
Выявляет следствия этих 
связей 

Устанавливает 

причинно- 

следственные 

связи 

(в т. ч. 

определяет 

обстоя- 

тельства, 

которые предше- 

ствовали 

возникновению 

связей между 

явлениями, и 

следствия 
этих связей) 

Составление вопросов к 

тек- сту. Установление 

причин (в т. ч. наиболее 

вероятных) со- бытий, 

действий, результатов 

(включая поступки героев 

и 

события произведений). 

Вы- движение гипотез 

по изучаемой теме, 

обоснова- ние своего 

выбора. Определе- ние 

возможных последствий 

событий, действий. 

Моделирование событий, 

яв- лений с указанием 

причинно- следственных 

связей и отно- шений. 

Использование рече- вых 

клише для выявления, 

обоснования причин и 

след- ствий. Оформление 

выводов по итогам 

наблюдений за 

объектами. 

Выявление взаимосвязи 

опи- сываемых в тексте 

событий, 
явлений, процессов 

Строит рассуждение, 
связывая простые суждения об объек- 

те, его строении, свойствах и связях 

Строит рассуждение, 
связывая простые суж- 

дения 

об объекте, его строе- 

нии, свойствах, опира- 

ясь 

Строит рассуждение, свя- 

зывая простые суждения об 

объекте, его строении, 

свойствах, опираясь 

на причинно-следственные 

связи и зависимости, отно- 

Строит 

рассуждение и 

дела- ет вывод, 

подтверждая 

соб- ственной 

аргументацией 

Выбор верного варианта 

умо- заключения из 

предложен- ных. Вывод 

на основе анализа разных 

точек 

зрения, подтверждение 
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на причинно- 

следственные 

связи и зависимости, 

отношения, закономер- 

ности 

(под руководством учи- 

теля) 

шения, закономерности 

(в сотрудничестве с одно- 

классниками) 

или 

самостоятельно 

полу- ченными 

данными 

выво- да собственной 

аргументаци- ей или 

самостоятельно 

полученными данными. 

Выстраивание 

доказательства (прямого, 

косвенного, от про- 

тивного). Использование 

гра- фических моделей 

разного вида суждений; 

речевых кли- 
ше 
для построения 
суждений, 
связывания их в 

рассуждение. Составление 

рассуждений по плану. 

Анализ истинности 

утверждений и 

рассуждений. 

Нахождение лишних или 

не- достающих данных в 

рассуж- дении. 

Построение рассуждения 

от общих 

закономерностей к ча- 

стным явлениями от 

частных явлений к общим 

закономер- ностям (1-й 

прием рассужде- ния-

обобщения); на основе 

сравнения явлений, 

выделе- ния общих 

признаков (2-й прием 

рассуждения- 
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обобщения) 

Цель: формирование и развитие умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных 
задач 

Использует модели, 
схемы и другие знаково- 

символические 

средства для решения задач. 

Читает информацию, 
представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы 

Переводит языковые 

средства в условные 

обозначения, создает и 

преобразует схемы (с 

помощью учителя). 

Создает материальные 

модели объектов (с по- 

мощью учителя). 

Переводит информа- 

цию 
из одной формы в дру- 

гую 

(графическую, симво- 

лическую, схематиче- 

скую, 

текстовую и др.) под 

руководством учителя 

Читает, самостоятельно 
создает и преобразует схе- 

мы и таблицы. 

Преобразует материальные 

модели объектов. 

Создает вербальные и ин- 

формационные модели (под 

руководством учите- ля). 
Переводит информацию 
из одной формы в другую 

(графическую, символиче- 

скую, схематическую, тек- 

стовую и др.) в сотрудниче- 

стве с одноклассниками 

Читает и 

использует в 

схеме знаки и 

символы (для 

созда- ния 

абстрактного или 

реаль- ного 

образа предмета и 

(или)явления; 

представления 

условия задачи и 

(или) спо- соба 

решения задачи). 

Создает, 

преобразует вер- 

бальные, 

материальные и 
информационные 
модели. 
Переводит 

информацию из 

одной формы в 

другую 

(графическую, 

символиче- скую, 

схематическую, 

тек- стовую и др.) 

Работа с готовой 

моделью, схемой, краткой 

записью, чертежом, 

рисунком. 

Определение логических 

свя- зей между 

предметами и (или) 

явлениями. 

Обозначение логических 

свя- зей между 

предметами и (или) 

явлениями с помощью 

знаков 
в схеме. Схематизация 
учеб- 
ного материала (состава 

сло- ва, предложения, 

звукового 

состава слова, 

использование 

графической формы букв 

и т. д.). 

Составление условия 

задачи по схеме, чертежу, 

краткой записи. Выбор 

соответст- вующей 

схемы, таблицы к 
заданию. 

    Составление схем-

алгоритмов применения 

правил. Разра- 
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ботка таблицы. 

Преобразова- ние модели 

(например, моле- кулы) с 

целью выявления об- щих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. Определение 

способа реше- ния задачи 

по модели, схеме, 

таблице. Выделение 

сущест- венных 

характеристик объек- та, 

процесса по модели, схе- 

ме, таблице. Рассказ об 

объ- екте, процессе на 

основе 

модели, схемы, таблицы. 

Использование 

моделейти- пичных 

умозаключений. 

Фиксация в таблице 

сложной по составу 

(многоаспектной) 
информации, 
содержащейся в 
тексте 

Коммуникативные УУД 

Цели: формирование и развитие умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивиду- ально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и от- 
стаивать свое мнение 
1. Организация и планирование взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах) 

Определяет цели, составляет план со- 

вместной работы, распределяет функ- 

ции участников, следует правилам и 

Определяет цели, спо- 

собы и план взаимодей- 

ствия, 

Определяет цели, способы и 

план взаимодействия. 

Создает правила взаимо- 

Определяет цели, 

способы и план 

взаимодействия. 

Формулирование, 

разработка, обсуждение 

морально- 
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способам взаимодействия (под руко- 

водством учителя) 

распределяет функции и 

роли участников, 

создает правила взаи- 

модействия 

(под руководством учи- 

теля и на основе внеш- 

них средств: памяток, 

сигнальных карточек и 

т. п.) 

действия, распределяет 

функции и роли участников 

(на основе предварительно- 

го обсуждения и выбора 

в группе) 

Создает правила 

взаимодей- ствия. 

Распределяет 

функции, роли, 

позиции 

участников 

этических и 

психологических 

принципов и норм 

общения и 

сотрудничества. 

Определение цели, 

функций участников, 

способов взаимо- 

действия при работе в 

паре (группе) с 

распределением ролей, 

заданий. Совместное 

изготовление изделий 

(поделок, моделей и др.) с 

распределением ролей. 

Соревнование, групповая 

и парная работа со 

сменой ро- 
лей, распределением 
заданий 

Руководствуется заданными правила- 

ми взаимодействия 

Придерживается ролей в 

совместной деятель- 

ности 

(под руководством учи- 

теля и на основе внеш- 

них средств: памяток, 

сигнальных карточек и 

т. п.). 
Занимает позицию ру- 

ководителя в учебном 

взаимодействии 

Придерживается ролей в 

совместной деятельности 

(на основе внешних 

средств: правил, памяток, 

сигнальных карточек 

и т. п.). Занимает позицию 

руководителя в учебном 

взаимодействии 

Придерживается 
ролей 

в совместной 

деятельности, 
сохраняя 

собственную 

линию поведения. 

Занимает 

позицию руково- 

дителя в учебном 

взаимо- действии 

Работа в паре (группе) с 

рас- пределением ролей, 

заданий. 

Разработка правил и норм 

взаимодействия внутри 

групп учащихся. 

Рефлексия пози- 

ционирования своего 

соци- 

ального действия как 

дейст- вия «среди других» 

и «для 
других». Разработка 

правил совместной 

деятельности и 
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общения со взрослыми и 

реф- лексия их 

выполнения 

Осуществляет взаимныйконтроль и 

оказывает 

в сотрудничестве необходимую по- 

мощь. 

Оценивает действия партнера на ос- 

нове заданных критериев. 

Контролирует и корректирует дей- 

ствия партнера 

на основе совместно определенных 

критериев 

Осуществляет взаим- 

ный 

контроль, коррекцию, 

оценку действий парт- 

неров,оказывает необ- 

ходимую помощь (под 

руководством 

учителя и на основе 

внешних средств: памя- 

ток, алгоритмов и т. п.). 

Разрабатывает крите- 

рии оценки действий 

партнеров 

(под руководством учи- 

теля) 

Осуществляет взаимный 

контроль, коррекцию, оцен- 

ку действий партнеров, 

оказывает необходимую 

помощь (на основе распре- 

деления обязанностей, 

аспектов в группе). 
Разрабатывает критерии 

оценки действий партнеров 

(совместно со сверстника- 

ми) 

Осуществляет 

взаимный 

контроль, 

коррекцию, оцен- 

ку действий 

партнеров 

на основе 

критериев, оказы- 

вает 

необходимую 

помощь. 

Самостоятельно 

разраба- тывает 

критерии оценки 

действий 

партнеров 

Обсуждение и 

оценивание поступков 

героев литератур- ных 

произведений. Проигры- 

вание ситуаций. 

Рефлексия 

деятельности группы 

(пары) и каждого 

участника в аспекте 

контроля, коррекции, 

оценки действий друг 

друга. Разра- 

ботка критериев оценки 

дей- ствий партнеров 

Задает собеседнику вопросы на пони- 

мание его 

действий и выяснение необходимых 

сведений 

от партнера по деятельности (само- 

стоятельно или 

под руководством учителя) 

Задает собеседнику во- 

просы на понимание 

его действий и выясне- 

ние необходимых све- 

дений от партнера по 

общению (самостоя- 

тельно. 

Задает вопросы, необ- 

ходимые для организа- 

ции 
совместной деятельно- 

Выделяет цели, поступки 
участников общения, разли- 

чает в речи тип содержа- 

ния (предположение, ак- 

сиому, доказательство, 

факты и др.) и адекватно 

реагирует (под руково- 

дством 

учителя). 

Задает вопросы, необходи- 

мые для организации 

Анализирует 

ситуацию об- 

щения (выделяет 

цели 

и мотивы 

действий партне- 

ра; различает в 

его речи тип 

содержания: 

предположение, 

аксиому, 

доказательство, 

факты и др.; 
квалифицирует 

действия) и 

адекватно на нее 

Рефлексия ситуаций 

непони- мания при работе 

в парах и группах. 

Проигрывание си- туаций 

общения и их рефлек- сия. 

Квалифицированные 

действий участников 

общения (различение 

действий: «до- полняет», 

«противопоставляет», 

«про- блематизирует», 

«информи- 
рует» и т. п.). 
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реагиру- ет. 
Задает вопросы, 
необходи- 

Сформированность УУД на начало 

5-го класса 

Планируемые резуль- 

таты 

формирования УУД в 

5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые результаты 

формирования УУД 

в 7–8-м классах (на 2-м 

этапе) 

Планируемые 

результаты 

формирования 

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная 

деятельность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, 

внеурочной  

деятельностью и 

программой воспитания) 

1 2 3 4 5 

 сти 
с партнером (под руко- 

водством учителя) 

совместной деятельности с 

партнером (на основе 

внешних средств: памяток, 

алгоритмов и т. п.) 

мые для 
организации 
совместной 

деятельности с 

партнером 

Формулирование 

вопросов типа «Правильно 

ли я тебя понял…», 

«Ты имеешь в виду…?», 

«Что ты сейчас будешь 

делать?», 

«С каким пунктом нашего 

плана соотносятся твои 

дей- ствия?» 

Допускает существование у 

собеседников различных 

точек зрения, выделяет их основания 

(отличающиеся от собственных), 

уважительно относится 
к их мнению, даже если не согласен с 

ним 

Сравнивает разные точ- 

ки 

зрения, соотносит 
мысли, чувства, стрем- 

ления и желания участ- 

ников взаимодействия 

(под руководством учи- 

теля) 

Сравнивает различные 

точки зрения, обсуждает их 

в дискуссии. 

Прогнозирует возможные 

мнения других людей 

Сравнивает 

разные точки 

зрения; 

принимает 

мнение (точку 

зрения), 

доказатель- ство 

собеседника 

Высказывание и 

согласование разных 

мнений при распреде- 

лении поручений, ролей 

(оп- ределение 

компромиссного 

варианта). Рефлексия 

совме- стных действий. 

Обсуждение оснований 

спорных вопросов по 

разным 

темам учебных 

предметов. 

Прогнозирование 

ситуаций и нахождение 

альтернативных способов 
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кооперации усилий 

(мнений) в целях ухода от 

конфликта. Построение 

по- нятных для партнера 

выска- зываний на основе 

выявления 

того, что партнер знает 

или не знает 

Формулирует и высказывает собст- 

венное мнение и позицию. 

Отстаивает собственную точку зрения 

Обосновывает и от- 

стаивает 

собственную точку зре- 

ния 

Выражает и обосновывает 

собственную точку зрения, 

соотнося с разными мне- 
ниями других людей. Дает 

Аргументирует и 

выражает 

собственное 

мнение (пози- 

цию), корректно 

его отстаи- 
вает, критически к 
нему 

Формулирование и 

высказы- вание 

собственного мнения и 

пози- ции. Обоснование 

собствен- 

Сформированность УУД на начало 

5-го класса 

Планируемые резуль- 

таты 

формирования УУД в 

5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые результаты 

формирования УУД 

в 7–8-м классах (на 2-м 

этапе) 

Планируемые 

результаты 

формирования 

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная 

деятельность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, 

внеурочной  

деятельностью и 

программой воспитания) 

1 2 3 4 5 

  оценки действиям, 

мнениям, исходя из разных 

оснований 

относится, с 

достоинством 

признавая 

ошибочность 

ной точки зрения. 

Соотноше- ние разных 

мнений, выявле- ние их 

оснований. Рефлексия 

Договаривается и приходит к общему 

решению 

в совместной учебной 
(под руководством учителя) и игровой 

деятельности, в т. ч. в ситуации 

столкновения интересов 

Выбирает оптимальный 

путь совместного вы- 

полнения работы из 

предлагаемых вариан- 

тов в целях обеспече- 

ния 

доверительных 

отношений. Выделяет 

Проигрывает разные кон- 

фликтные ситуации, в т. ч. 

ситуации столкновения 

интересов, находя пути 

их разрешения. Предлагает 

способы про- дуктивного 

разрешения 

конфликтов 

Продуктивно 

разрешает 

конфликты, 

учитывая 

интересы и 

позиции всех 

участников, 

договаривается и 

Работа в паре (группе) с 

рас- пределением ролей, 

заданий. Выявление 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных 

способов разрешения 

кон- фликта, принятие 

решения и отслеживание 
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причины конфликта и 

договаривается 

по поводу его разреше- 

ния 

(под руководством учи- 

теля) 

приходит к 

общему реше- 

нию в ситуации 

столкнове- ния 

интересов 

его реализации в урочной 

и внеурочной дея- 

тельности. 

Проигрывание и 

прогнозиро- вание 

конфликтных ситуаций 

 Формулирует оценоч- 

ный 

вывод о достижении 

цели 

коммуникации непо- 

средственно после ее 

завершения на основе 

критериев, предложен- 

ных учителем 

Формулирует оценочный 

вывод о достижении цели 

коммуникации непосредст- 

венно после ее завершения 

Формулирует и 

обосновыва- ет 

оценочный вывод 

о достижении 

цели комму- 

никации 

непосредственно 

после ее 

завершения 

Проигрывание ситуаций 

и их рефлексия 

Цели: формирование и развитие умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 
своих чувств, мыс- 
лей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
2. Работа с устным текстом, слушание и понимание другого человека 
Выделяет в услышанном тексте (пове- Извлекает из устного Извлекает из устного текста Извлекает из 

устного текста 
Постановка цели 
слушания. 

Сформированность УУД на начало 

5-го класса 

Планируемые резуль- 

таты 

формирования УУД в 

5–6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые результаты 

формирования УУД 

в 7–8-м классах (на 2-м 

этапе) 

Планируемые 

результаты 

формирования 

УУД 

в 8–9-м классах 

(на 3-м этапе) 

Образовательная 

деятельность 

(связь УУД с содержанием 

учебных предметов, 

внеурочной  

деятельностью и 

программой воспитания)) 

1 2 3 4 5 

ствовании, 
описании, рассуждении) понятное и 

непонятное. 

Формулирует вопрос о том, что 

непонятно в услышанном тексте. 

Извлекает из услышанного текста ин- 

формацию, 

текста, структура и со- 

держание которого оче- 

видны, информацию, 

данную в явном и 

неявном видах. 

Извлекает из устного 

текста с неявно выра- 

с ясно выраженной 
структурой информацию, 

данную в явном и неявном 

видах. 

Извлекает из устного тек- 

ста, лексически осложнен- 

ного, с неявно выраженны- 

информацию, 

данную в яв- ном 

и неявном видах 

Выделение непонятных 

слов, словосочетаний, 

фраз. 

Объяснение непонятных 

слов с помощью словаря, а 

также с помощью 

контекста. 
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данную в явном и неявном видах женными логическими 

связями, 

но структура которого 

очевидна, информацию, 

данную в явном и неяв- 

ном видах 

ми логическими связями, 

информацию, данную в яв- 

ном и неявном видах 

Формулирование 

вопросов. Выделение в 

услышанном тексте 

понятного и непонят- 

ного. 

Формулировка вопросов 

о том, что непонятно в 

услы- шанном тексте. 

Извлечение информации 

из текста (фак- тов, слов, 

выражений). Выде- ление 

в тексте ключевых 

слов. Поиск верных и 

невер- ных утверждений 

по содер- жанию 

прослушанного тек- 

ста. Интерпретация 

услышан- ного в форме 

схемы, рисунка 

Выделяет в услышанном тексте 

(повествовании, описании, 

рассуждении) понятное и непонятное. 

Формулирует вопрос о том, что 

непонятно в услышанном тексте 

Выделяет в слушаемом 

тексте понятное непо- 

нятное. 

Формулирует вопрос к 

тому, что непонятно в 

тексте (на материале 

соответствующей клас- 

су сложности) 

Выделяет в слушаемом тек- 

сте понятное и непонятное. 

Формулирует вопрос к то- 

му, что непонятно в тексте 

(на материале соответст- 

вующей классу сложности) 

Выделяет в 

слушаемом тек- 

сте понятное и 

непонятное. 

Формулирует 

вопрос к тому, что 

непонятно в 

тексте (на 

материале 

соответствующей 

классу 

сложности) 

Выделение непонятных 

слов, словосочетаний, 

фраз. 

Объяснение непонятных 

слов с помощью словаря, 

а также с помощью 

контекста. Форму- 

лирование вопросов на 

пони- мание слушаемого 

текста. 

Различие вопросов на 

пони- мание и на 

обсуждение 
Выделяет главную мысль (мысли) из 
услышанного текста. 

Формулирует выводы на основе 

Высказывает свое мне- 
ние 
относительно услы- 

Аргументированно выска- 
зывает свое мнение относи- 

тельно услышанного текста, 

Аргументированн
о высказы- 

вает свое мнение 

Определение авторской 
пози- 

ции. Формулирование 



262  

услышанного. шанного текста, участ- 

вует в коллективном 

формулировании выво- 

да 

формулирует выводы относи- тельно 

услышанного 

текста, 

формулирует 

выводы 

своих выводов 

по прослушанному 

тексту. Анализ ошибок в 

высказыва- ниях, выводах 

других учени- 

ков. Анализ собственного 

вы- вода 

Выделяет главную мысль (мысли) из 

услышанного 

текста. 

Составляет план текста (выделяет в 

прослушанном тексте ключевые сло- 

ва; делит текст на смысловые части; 

озаглавливает 

смысловые части текста) 

Определяет тему, идею 

устного текста. 

Составляет простой 

план устного текста 

(выделяет ключевые 

слова; делит на смы- 

словые части 

и их озаглавливает) 

Определяет тему, идею, на- 

значение устного текста. 

Выявляет связь отдельных 

частей текста с темой или 

основной мыслью. 

Составляет расширенный 

план устного текста (выде- 

ляет ключевые слова; 

делит на смысловые части и 

их озаглавливает). 

Составляет вопросный 

план, т. е. выделяет логиче- 

скую и последовательную 

структуру текста 

Определяет тему, 

идею, цель или 

назначение 

устного тек- ста. 

Составляет план 

устного текста 

(выделяет 

ключевые слова; 

делит на 

смысловые части 

и их 

озаглавливает) 

Определение хода 

развития событий в 

тексте. Деление текста по 

плану на части. Ра- 

бота с деформированным 

тек- стом. Составление 

плана по памятке. 

Сворачивание вы- 

сказывания в короткую 

фразу. Выбор заголовков 

для фраг- 

мента текста из 

предложен- ных 

вариантов. 

Коррекция 

деформированного плана. 

Составление вопросно- го 

плана. Творческий пере- 

сказ (от другого лица, с 

конца произведения, с 

позиции 

другого героя). 
Пересказ по готовому 

плану; плану, 

составленному в груп- пе; 

самостоятельно состав- 

ленному плану. Пересказ 

ка- 
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кой-либо одной 

сюжетной линии из 

параллельных 
3. Выражение своих мыслей письменно и устно 

Комментирует свои действия, в т. ч. их 

порядок 

Описывает либо объяс- 

няет содержание со- 

вершаемых действий 

как в форме 

громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи 

Использует речевые средст- 

ва для планирования 

и регуляции своей деятель- 

ности, отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей 

Использует 

речевые средст- ва 

для планирования 

и регуляции своей 

деятель- ности, 

отображения 

своих чувств, 

мыслей, мотивов 

и потребностей 

Представление в устной 

или письменной форме 

разверну- того плана 

собственной дея- 

тельности. 

Описание, объяснение 

поряд- ка и содержания 

совершае- 

мых действий (как в 

форме громкой 

социализированной речи, 

так и в форме внутрен- 
ней речи) 

Формулирует тему высказывания 

(устного и письменного) под руково- 

дством 

учителя. При изложении 
своих мыслей (по заданному вопросу) 

придерживается темы. При изложении 

своих мыслей (на заданную тему) 

придерживается 

определенного плана 

Формулирует название 

(тему) своего текста 

четко, компактно; 
выбирает объем выска- 

зывания в зависимости 

от ситуации и цели об- 

щения; 

определяет границы 

содержания темы 

(на материале соответ- 

ствующей классу слож- 

ности) 

Формулирует назва- 

ние(тему) своего текста 

четко, компактно; 

выбирает объем высказыва- 

ния в зависимости от си- 

туации и цели общения; 

определяет границы содер- 

жания темы (на материале 

соответствующей классу 

сложности) 

Формулирует 

название(тему) 

своего текста 

четко, ком- 

пактно; 

выбирает объем 

высказыва- ния в 

зависимости от 

ситуа- ции и цели 

общения; опре- 

деляет границы 

содержания темы 

(на материале 

соответствующей 

классу сложности) 

Определение главной 

мысли текста; 

определение хода раз- 

вития событий в тексте. 

Выбор к формулировке 

темы уместного 

фрагмента текста из 

предложенных. 

Выбор к предложенному 

фрагменту текста 

адекватной формулировки 

темы. Коррек- тировка 

объема и границ со- 

держания текста в 

соответст- вии с заданной 

темой. Деле- ние текста 

по плану на части. 

Составление плана по 

При изложении своих 
мыслей придерживается темы и 

определенного плана 

При изложении своих 

мыслей (по заданному 

вопросу) придержива- 

При изложении своих мыс- 

лей (по заданному вопросу) 

придерживается темы, ис- 

При изложении 

мыслей 

придерживается 
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ется темы, используя 

ключевые слова, 

схемы, модели, иллю- 

страции, формулы и т. 
п. При изложении своих 

пользуя ключевые слова, 

схемы, модели и др. При 

изложении своих мыслей (на 

заданную тему) при- 
держивается определенно- 

темы 

и плана (в 

частности, ис- 

пользуя ключевые 

слова, схемы, 

модели и др.) 

памят- ке. Составление 

вопросного плана. 

Пересказ по готовому 

плану; плану, 

составленному в груп- 

пе; самостоятельно 

составленному плану. 

Пересказ ка- 

 мыслей (на заданную 

тему) придерживается 

определенного плана 

го 

плана, подготовленного со- 

вместно со сверстниками 

 кой-либо одной 

сюжетной линии из 

параллельных сю- жетных 

линий 

Формулирует выводы 
из собственного текста (под 

руководством учителя) 

Формулирует выводы 

из собственного текста; 

подбирает соответст- 

вующие 

примеры, факты, аргу- 

менты (совместно со 

сверстниками) 

Формулирует выводы из 

собственного текста; 

подбирает соответствую- 

щие примеры, факты, аргу- 

менты 

Излагает свой 

текст (уст- ный 

и письменный) 

тезисно; 

формулирует 

выводы из соб- 

ственного текста; 

подбирает к 

тезисам соот- 

ветствующие 

примеры, факты, 

аргументы; 

пользу- 

ется 

первоисточникам

и (де- лает 

ссылки, 

цитирует) 

Корректировка 

предложен- ных 

формулировок тезисов, 

выводов. 

Корректировка 

предложен- ных к тезису 

примеров, фак- тов, 

аргументов. 

Оценка выбора 

уместности примеров, 

фактов, аргументов 

Грамотно строит высказывания (в т. ч. 

вывод) в устной и письменной 

форме 

Строит высказывания в 

соответствии с грамма- 

тическими и синтакси- 

ческими 

нормами родного язы- 

Строит высказывания в со- 

ответствии с грамматиче- 

скими и синтаксическими 

нормами родного языка, 

включая подбор вырази- 

Строит 

высказывания в 

со- ответствии с 

грамматиче- 

скими и 

Анализ, заучивание и 

декла- мация образцов 

устной речи. 

Драматизация. 

Сопоставление, оценка 
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ка, 

включая подбор выра- 

зительных средств для 

изложения мысли 

тельных средств для изло- 

жения мысли 

синтаксическими 

нормами родного 

языка, 

включая подбор 

выразитель- ных 

средств для 

изложения мысли 

раз- личных 

монологических вы- 

сказываний (своих и 

чужих), включая устный 

ответ това- рища. 

Организация диалога 

других людей. 

Сопоставление, оцен- ка 

различных ситуаций диа- 

лога. Обсуждение, оценка 

норм публичной речи 

(своей и других людей) и 

регламента в монологе и 

дискуссии в со- 

ответствии с 

коммуникатив- ной 

задачей. 
Подбор вербальных 
средств 

(средств логической 

связи) для выделения 

смысловых блоков своего 

выступления 
4. Смысловое чтение 
4.1. Работа с письменным текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выделяет в письменном тексте (пове- 

ствовании, 

описании, рассуждении) понятное и 

непонятное. 

Формулирует вопрос о том, что 

непонятно. 

Определяет тему и главную мысль 

письменного 

текста 

Определяет главную 

тему, общую цель или 

назначение 

текста, структурирует 

текст (на материале со- 

ответствующей классу 

сложности). 

Формулирует тезис, 

выражающий общий 

смысл текста (под ру- 

Определяет главную тему, 

общую цель или назначение 

текста, структурирует 

текст (на материале соот- 

ветствующей классу слож- 

ности). 

Формулирует тезис, выра- 

жающий общий смысл 

текста (совместно со свер- 

стниками) 

Определяет 

главную тему, 

общую цель или 

назначение текста, 

структурирует 

текст (на 

материале 

соответст- 

вующей классу 

сложности). 

Восстановление 

деформиро- ванного 

текста. Выделение и 

объясне- ние порядка 

частей, содер- жащихся в 

тексте (инструк- ции). 

Установление 

соответствия между 

частью текста и его 

общей идеей. 
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ководством 

учителя) 

Формулирует 

тезис, выра- 

жающий общий 

смысл тек- ста 

Сопоставление основных 

частей текста, гра- фиков, 

таблиц, карт, рисун- ков. 

Составление тезисного 

плана. Обнаружение в 

тексте 

доводов в подтверждение 

вы- двинутых тезисов. 

Выбор вы- водов из 

сформулированных 

посылок. Определение 

автор- ской позиции. 

Подготовка ответов на 

наводящие вопро- сы по 

содержанию текста. 

Подготовка вопросов, на- 

правленных на 

обсуждение текста. 

Подготовка ответов на 

вопро- сы, направленные 

на обсуж- 
дение текста. Подготовка 

во- просов на понимание 

текста, включая вопросы о 

непонят- 
ном в тексте 

Ориентируется в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках. 

Объясняет непонятные 

слова с помощью контекста 

Выделяет в тексте клю- 

чевые слова. 

Выделяет непонятные 

слова и осуществляет 

их толкование (с помо- 

щью разных словарей, 

справочников, Интер- 

нета, опираясь 

на контекст) под руко- 

Выделяет в тексте ключе- 

вые слова. Выделяет непо- 

нятные слова и осуществля- 

ет их толкование (с помо- 

щью разных словарей, 

справочников, Интернета; 

опираясь 

на контекст) совместно 

со сверстниками (в группе) 

Выделяет в тексте 

ключевые слова. 

Выделяет 

непонятные слова 

и осуществляет 

их толкование (с 

помощью раз- 

ных словарей, 

справочников, 

 



267  

водством учителя Интернета, 

опираясь на кон- 

текст) 

Составляет план текста (выделяет в 

прослушанном тексте ключевые сло- 

ва; делит текст на смысловые части; 

озаглавливает 

смысловые части текста) 

Составляет простой 

план письменного тек- 

ста (выделяет ключевые 

слова; делит на смы- 

словые части и их оза- 

главливает). 

Прогнозирует содержа- 

ние текста по предло- 

женному плану (оглав- 

лению, заголовку) 

Составляет расширенный 

план письменного текста 

(выделяет ключевые слова; 

делит на смысловые части и 

их озаглавливает). 

Составляет вопросный 

план, т.е. выделяет логиче- 

скую и последовательную 

структуру текста. 

Составляет 

разные виды 

планов 

письменного 

текста (в т. ч. 

тезисный). 

Прогнозирует 

содержание 

текста по 

предложенному 

плану 

(оглавлению, 

заголов- ку) 

Определение хода 

развития событий в 

тексте. Деление текста по 

плану на части. Ра- 

бота с деформированным 

тек- стом. Составление 

плана по памятке. 

Сворачивание вы- 

сказывания в короткую 

фразу. Выбор заголовков 

для фраг- 

мента текста из 

предложен- ных 

вариантов. 

  Выявляет связь отдельных 

частей текста с темой или 

основной мыслью. 

Прогнозирует содержание 

текста по предложенному 

плану (оглавлению, заго- 
ловку) 

 Коррекция 

деформированного плана. 

Составление вопросно- го 

плана. Творческий пере- 

сказ (от другого лица, с 

конца произведения, с 

позиции 
другого героя). Пересказ 
по 
готовому плану; плану, 
составленному в группе; 

са- мостоятельно 

составленному плану. 

Реконструкция воз- 

можного содержания 

текста по плану 

Устанавливает порядок, место иллю- 

стративного ряда в тексте. Ориенти- 

Характеризует назначе- 

ние, 

Сопоставляет основные 

текстовые и внетекстовые 

Устанавливает 

основные 

Установление, 

характеристи- ка, 
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руется на условные обозначения в 
учебнике 

место текстовых и вне- 
текстовых компонентов 

компоненты текстовые и 

внетекстовые 

компоненты 

сравнение основных тек- 

стовых и внетекстовых 

ком- 
понентов 

Использует формальные 
элементы текста (подзаголовки, сно- 

ски и др.) для 

поиска нужной информации. Извлека- 

ет информацию, представленную 

в неявном виде 

Извлекает из письмен- 

ного текста, структура 

и содержание которого 

очевидны, информа- 

цию, данную в явном и 

неявном видах 

(в т. ч. с опорой на вне- 

текстовые компонен- 

ты). 

Извлекает из текста с 

неявно выраженными 

логическими связями, но 

структура которого 

очевидна, информацию, 

данную в явном 

и неявном видах 

Извлекает из письменного 

текста с ясно выраженной 

структурой информацию, 

данную в явном и неявном 

видах (в т.ч. с опорой 

на внетекстовые компонен- 

ты). 

Извлекает из текста, лек- 

сически осложненного, 

с неявно выраженными 

логическими связями, ин- 

формацию, данную в явном и 

неявном видах 

Находит в тексте 

требуемую 

информацию (в 

соответствии с 

целями своей 

деятельно- сти), в 

т. ч. с опорой на 

вне- текстовые 

компоненты. 

Анализирует 

подтекст 
на основе 

выявления 

исполь- зованных 

языковых средств 

и структуры 

текста 

Извлечение из текста 

инфор- мации, 

представленной раз- 

ными способами: 

словесно, в виде таблицы, 

схемы, диа- граммы. 

Владение разными 

видами чтения: 

просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, поисковое. 

Нахождение 

в тексте подтверждений 

пред- ложенного 

суждения. Под- 

тверждение своего 

суждения примерами из 

текста. Форму- лирование 

вывода о том, ка- кая 

информация в тексте не- 

обходима для выполнения 

задания. Анализ 

языковых средств, 

элементов текста. 

Выбор невербальных 

средств или наглядного 

материала для 
монологического 
высказыва- 

ния (включая подробный, 

краткий, творческий пере- 
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сказ) 
4.2. Работа с текстом: преобразование, интерпретация и оценка информации 

Выполняет подробный 

и краткий пересказ прочитанного 

Пересказывает текст с 

учетом жанра произве- 

дения; 

пересказывает от раз- 

ных лиц 

Коротко пересказывает 

текст в форме аннотирова- 

ния, составляет различные 

виды планов пересказа тек- 

ста, пользуется ими при 

воспроизведении текста, 

сохраняя его основную 

мысль (выраженную в яв- 

ном и неявном виде) 

Преобразовывает 

текст, переводя 

его в другую мо- 

дальность (жанр, 

тип) 

Определение стиля текста 

(художественный, 

научный, 

публицистический и т. д.) 

и типа (описание, 

повествова- ние и др.). 

Творческий пересказ (от 

третьего лица, с позиции 

дру- гого героя и т. п.) 

 Структурирует и пре- 

образует текст, перехо- 

дит от одного представ- 

ления данных к друго- 

му. Выполняет смысло- 

вое свертывание выде- 

ленных фактов и мыс- 

лей (на материале 

соответствующей клас- 

су сложности) 

Структурирует и преобра- 

зует текст, переходит от 

одного представления дан- 

ных к другому. 

Выполняет смысловое 
свертывание выделенных 

фактов и мыслей (на мате- 

риале соответствующей 

классу сложности) 

Структурирует и 

преобразу- ет 

текст, переходит 

от одно- го 

представления 

данных к 

другому. 

Выполняет 

смысловое свер- 

тывание 

выделенных 

фактов и мыслей 

(на материале 

соответствующей 

классу сложности) 

Структурирование и 

преобра- зование текста с 

использова- нием 

нумерации 

страниц, списков, ссылок, 

ог- лавления; таблиц (в т. 

ч. ди- намических, 

электронных), 

изображений, формул, 

графиков, диаграмм. 

Краткий пересказ 

прочитан- ного текста 

Формулирует несложные выводы, ос- 

новываясь 

на тексте. 

Под руководством учителя 
находит аргументы, подтверждающие 

вывод 

Формулирует выводы 

на основе прочитанных 

текстов 

разных типов. 

Находит аргументы, 

подтверждающие вы- 

вод (в группе со свер- 

Формулирует выводы на 

основе прочитанных текстов 

разных типов. 

Находит аргументы, под- 

тверждающие вывод 

Формулирует 

выводы на основе 

прочитанных 

текстов разных 

типов. 

Находит 

аргументы, под- 

тверждающие или 

опровер- гающие 

Опровержение 

предложенных 

умозаключений, 

основываясь на 

содержании текста. Кор- 

ректировка 

предложенного 

утверждения. 

Корректировка 
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вывод предложенных 

аргументов. 
Выбор правильного 
утвер- 

 стниками)   ждения 
из предложенных 
вариантов 

Составляет небольшие письменные 

аннотации 

к тексту, отзывы о прочитанном 

тексте под руководством учителя 

Составляет письмен- 

ные 

аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном 

тексте 

Составляет письменные 

аннотации к тексту, отзы- 

вы 

о прочитанном тексте, ре- 

цензии и др. 

Составляет 

вторичные тек- сты 

на основе 

прочитанного 

текста (аннотации 
к тексту, 

отзывы о 

прочитанном, ре- 

цензии и др.) 

Корректировка 

вторичных текстов. 

Оценка вторичных 

текстов по 

определенным 

критериям 

Эмоционально оценивает содержание 

и форму 

текста 

Критически оценивает, 

аргументируя, содер- 

жание и форму текста 

(на материале соответ- 

ствующей классу слож- 
ности) 

Критически оценивает, ар- 

гументируя, содержание 

и форму текста (на мате- 

риале соответствующей 

классу сложности) 

Критически 

оценивает, ар- 

гументируя, 

содержание 

и форму текста (на 

материа- ле 

соответствующей 

классу сложности) 

 

Подвергает сомнению достоверность 

прочитанного 

текста (обнаруживает пробелы в ин- 

формации или лишнюю информа- 

цию). 

Выявляет достоверную 
или противоречивую информацию в 

процессе 

работы с одним или несколькими ис- 

точниками 

Подвергает сомнению 

достоверность прочи- 

танного текста. 

Выявляет достоверную 

или противоречивую 

информацию в процес- 

се работы с одним или 

несколькими 

источниками (само- 

стоятельно или под 

руководством учителя) 

Подвергает сомнению дос- 

товерность информации, 

выявляет ее недостовер- 

ность и противоречивость, 

обнаруживает пробелы 

и находит пути восполне- 

ния этих пробелов (совме- 

стно со сверстниками). Свя- 

зывает информацию, обна- 

руженную в тексте, со зна- 

ниями из других источни- 

Подвергает 

сомнению дос- 

товерность 

информации, 

выявляет ее 

недостоверность и 

противоречивость, 

обнаруживает 

пробелы 

и находит пути 

восполнения этих 

Формулирование 

вопросов, направленных 

на обсуждение и оценку 

содержания текста. 

Выявление 

противоречивой, 

конфликтной 

информации на основе 

сопоставления источ- 

ников. Выражение 

критиче- 
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ков, оценивает утвержде- 

ния, сделанные тексте, ис- 

ходя из своих представле- 

ний о мире 

пробелов (на 

основе имеющихся 

знаний, жизнен- 

ного опыта 

ского отношения 

к рекламной 

информации. 

Нахождение способов 

про- верки 

противоречивой ин- 

формации. 

Определение 

достоверной 

информации в случае 

наличия противоречивой 

или кон- фликтной 

ситуации. 
Оценка утверждений, 
сде- 

Сформированность УУД на начало 

5-го класса 

Планируемые резуль- 

таты 

формирования УУД в 5–

6-м классах 

(на 1-м этапе 

Планируемые 

результаты 

формирования УУД 

в 7–8-м классах (на 2-м 

этапе) 

Планируемые 

результаты 

формирования 

УУД 

в 8–9-м классах (на 

3-м этапе) 

Образовательная 

деятельность 

(связь УУД с 

содержанием учебных 

предметов, внеурочной  

деятельностью и 

программой воспитания) 

1 2 3 4 5 

    ланных в тексте, исходя 

из своих представлений 

о мире или знаний из 

других источ- 
ников 

Экологическая культура 

Цели: 
• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентиро- ванной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации 
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Соблюдает экологические правила Участвует в мероприя- 

тиях 

экологической направ- 

ленности. 

Защищает проекты эко- 

логической направлен- 

ности. 

Выражает свое оценоч- 

ное отношение к дея- 

тельности человека в 

природе через рисунки, 

сочинения, модели 

Сопоставляет поступки 

(свои и окружающих 

людей) на основе эле- 

ментарных норм эколо- 

гической 

культуры 

Участвует в 

мероприятиях 

экологической направлен- 

ности. 

Проводит исследования на 

экологические темы 

Осознанно 

участвует в меро- 

приятиях 

экологической 

направленности, в 

т. ч. при- 

родоохранной. 

Оценивает 

экологические 

ситуации, 

прогнозирует 

их последствия (в 

частности, при 

смене действия 

одного фактора на 

действие 

другого фактора) 

Исследование природы. 
Занятия 

сельскохозяйствен- ным 

трудом. Выражение сво- 

его отношения к 

природе че- рез 

рисунки, сочинения, мо- 

дели. Занятия туризмом, 

в т.ч. экотуризмом. 

Анализ причин, 

вероятных последствий 

экологических ситуаций, 

событий. 

Проектные работы. 

Экологические 

конкурсы, ак- ции 

Сопоставляет поступки 
(свои и окружающих людей) на осно- 

ве элементарных норм экологической 

культуры 

Сопоставляет поступки 

(свои и окружающих лю- 

дей) на основе норм 

эколо- гической 

культуры. Форму- лирует 

правила экологиче- ского 

поведения, согласно 
им оценивает свои 
поступки 
и поступки других 

Оценивает свои 
действия 

и действия других 

согласно нормам 

экологической 

культуры 

Разработка (вместе с 

другими учащимися) 

правил поведе- ния в 

различных ситуациях. 

Обсуждение 

выполнения пра- вил, 

качественная оценка 

сво- их поступков и 

поступков 
других учащихся. 
Ролевые 
игры 
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Таблица2 

Возможности учебных предметов в формировании планируемых результатов освоения программы 

Формирование личностных универсальных учебных действий 

В рамках когнитивного компонента: 
 

 Тема, класс 

Русский язык Литература 
История, 

обще- 

ствознани

е 

Иностранны

й язык 
Географи

я 

Музыка Физика 
И

н

ф

о

р

м

а

т

и

к

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Историко- Русский язык – Былина «Илья Весь курс 
исто- 

Географичес
кие 

Краеведе
ние 

Музыка как 
вид 

Знакомст
во 

 

географический 
об- 

один их развитых Муромец и 
Соло- 

рии особенности (6, 8, 9). искусства 
(5–9). 

с 
научной 

раз: языков мира. Рус- вей-разбойник», основной 
школы 

России Географи
я 

Мир 
образов во- 

деятельн
о- 

представление ский язык – на- «Слово  (7–8). России кальной и 
инст- 

стью уче- 

о территории и 
гра- 

циональный язык о полку 
Игореве» 

 Родная 
страна. 

(8–9). 
Гео- 

рументальн
ой 

ных, 

ницах России, ее русского народа   Проблема 
гло- 

графическ
ое 

музыки (6). в различ- 

географических (6).   бализации 
(9). 

положени
е, 

Музыка и 
изо- 

ных 
исто- 

особенностях, Деление лексики в   Мой город 
(6) 

ЭГП 
страны 

бразительно
е ис- 

рических 
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знание основных зависимости от     кусство (5). эпохах. 
исторических 
собы- 

употребления в   Музыка  

тий развития госу- разные историче-  

дарственности ские эпохи (5). 
и общества; Основные языки – 
знание истории источники лекси- 
и географии края, ческих заимство- 
 ваний в русском  

 языке. Взаимо-      

 связь русского      

 языка и языка      

знание о своей 

этнической 

принад- лежности, 

освоение 

национальных 

цен- ностей, 

традиций, 

культуры, знание 

о народах 

и этнических 

груп- пах России; 

Русский язык как 

развивающееся 

яв- ление. Формы 

функционировани

я современного 

рус- ского языка: 

лите- ратурный 

язык, 

территориальные 

диалекты, город- 

ское просторечие, 

профессиональны

е разновидности, 

жаргон (9) 

М. Ю. 

Лермонтов 
«Мцыри», 

«Герой нашего 

времени», Н. В. 

Гоголь «Та- рас 

Бульба», 

«Ночь перед Ро- 

ждеством», Л. Н. 

Толстой 

«Кавказ- ский 

пленник», А. И. 

Приставкин 

«Ночевала тучка 

золотая», 

Н. С. Лесков 
«Левша», малые 

жанры фолькло- 

ра, сказки 

Весь курс 

исто- рии 

основной 

школы 

Семейные 

праздники – 

6 кл. 

Праздники и 

традиции 

Рос- сии – 8 

кл., 

9 кл. 

9 кл.– 

Насе- 

ление 

России 

Музыка как 

вид 

искусства 

(5–9). 

Воздейству

ющая сила 

искусства 

(9) 

  

освоение обще- 

культурного 

насле- дия России 

и обще- мирового 

Русский язык – 

язык русской ху- 

дожественной ли- 

тературы. Основ- 

ные изобразитель- 

Зарубежная 

лите- ратура 5–11 

клас- сы. М. Ю. 

Лер- монтов 

«Панора- ма 

Весь курс 

исто- рии 

основной 

школы 

Любимые 

пер- сонажи 

детских 

произведени

й (детские 

9 кл. – 

Насе- 

ление 

России 

10–11 

Музыка 
в 

современно

м мире: 

традиции 
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культур- ного 

наследия; 

ные средства рус- 

ского языка и их 

использование в 

речи (7) (делится 

на подтемы: «Ос- 

новные вырази- 

тельные средства 

словообразования

», 
«Основные выра- 

зительные 

средства 

морфологии» и 

др.). 
Красота и богатст- 

во родного языка 

Москвы», ле- 

тописи, былины, 

жития, русский 

фольклор 

писа- тели 

России и 

стран 
изучаемого 

язы- ка) – 2 

кл. 

Известные 

дея- тели 

науки и 

культуры 

России – 5 

кл., 

Выдающиеся 

деятели 

России 

– 6 кл., 

7 кл. 
Известные 

люди и 

любимые пи- 

сатели – 8 кл. 

классы 

– 

Населени

е мира 

и 

новаторство 

(5– 

9). 
Мир образов 

во- кальной 

и инст- 

рументальн

ой 

музыки (6). 

Музыка 

и 

изобразител

ь- ное 

искусство 

(5), 

Музыка и 

литера- тура 

(5). Особен- 

ности 

драматур- 

гии 

сценической 

музыки (7) 

 (6) Роль тропов в 

художественном 

тексте (5). 

Подготовка к со- 

чинению по 

карти- не М. А. 

Врубеля 

«ЦаревнаЛебедь». 

Сочинение по кар- 

тине А. А. Рылова 

  Музеи мира 

– 9 кл. 
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Полевая рябинка», 

сочинение по кар- 

тине И. И. 

Фирсова 

«Юный живопи- 

сец», Сочинение 

по картине 

И. И. Левитана 
«Золотая осень», 

сочинение по кар- 

тине В. М. Васне- 

цова «Алѐнушка» 

и др. 

  

  

ориентация в 

сис- теме 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация; 

понимание кон- 

венционального 

характера морали; 

Уроки подготовки 

к изложениям 

(тек- сты 

изложений на 

нравственные те- 

мы, например: «О 

милосердии», 

«Подвиг художни- 

ка», «Белый гусь») 

Русский фольк- 

лор, древнерус- 

ская литература, 

русская 

литерату- ра 

XVIII века, 

русская 

литерату- ра XIX 

века (пе6рвая 

полови- на), 

русская лите- 

ратура XIX века 

(вторая полови- 

Весь курс 

исто- рии 

и 

обществоз- 

нания 

Взаимоотно

ше- ния 

учителей и 

учащихся, 

пра- вила 

поведения 

– 5 кл. 

Взаимоотно

ше- ния в 

семье – 6 кл. 

Взаимоотно

ше- ния 

между 

 Искусство 

в жизни 

совре- 

менного 

человека (8) 
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на), литература 

XX века 

(первая и вторая 

половина), лите- 

людьми 

разных 

поколений – 

6 кл., 8 кл., 9 

кл. 

Взаимоотно

ше- ния в 

семье, с 

  ратура народов 

России, зарубеж- 

ная литература 

 друзьями и 

сверстникам

и – 7 кл., 8 

кл., 9 кл. 

Принятие 

реше- ний: 

разные мо- 

дели 

поведения 

– 9 кл. 

    

основы социаль- 

но-критического 

мышления; 

ориентация в 

осо- бенностях 

социаль- ных 

отношений 

и взаимодействий; 

Лексика русского 

языка с точки зре- 

ния еѐ происхож- 

дения: исконно 

русские и заимст- 

вованные слова. 

Основные 

причины 

заимствования 

слов. (5) 

Л. Н. Толстой 

«Война и мир», 

И. С. Тургенев 

«Отцы и дети», 

Д. И. Фонвизин 

«Недоросль», 

Н. В. Гоголь «Мѐрт- 

вые души», «Ши- 

нель», «Ревизор», 

Весь курс 

исто- рии 

и 

обществоз- 

нания 

Проблемы 

со- 

временного 

подростка – 

7 кл. 

Поведение в 

различных 

си- туациях – 

5 кл., 9 кл. 

Независимос

ть 

9 кл.– 

Насе- 

ление 

России 

Искусство 

в жизни 

совре- 

менного 

человека (8) 

В 

заимоот- 

ношение 

науки с 

церковью

.Развитие 

физики 

как 

науки. 

 

установление 

взаимосвязи 

между 

общественными 

 А. С. Грибоедов 

«Горе от ума», 

Н. М. Карамзин 

«Бедная Лиза», 

 в принятии 

ре- шений – 8 

кл. 

  Физика 

7, 9 класс. 

Про- ект 

«Вели- 
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и политическими 

событиями; 

А. С. Пушкин 

«Дуб- ровский», 

«Стан- ционный 

смотри- тель», 

«Капитан- ская 

дочка», «Ев- 

гений Онегин», 

М. Ю. 

Лермонтов 

«Песня про 

купца 

Калашникова», 

«Герой нашего 

времени», Н. А. 

Некрасов «Кре- 

стьянские дети» 

кие 

откры- 

тия» (7) 

экологическое 

сознание; 

признание высо- 

кой ценности жизни 

во всех ее проявле- 

ниях; 

знание основных 

принципов и правил 

отношения к природе; 

Уроки подготовки к 

изложениям (тек- 

сты изложений на 

экологические те- 

мы, например, 

«Голубая ель», 

«Чудесный цветок» 

и др.) 

М. М. Пришвин 

«Кладовая солн- 

ца», В. П. Ас- 

тафьев «Васют- 

кино озеро», ли- 

рика природы, И. 

С. Тургенев «Бе- 

жин луг», 

Весь курс 

исто- рии и 

обществоз- 

нания 

Знакомство с 

нашей планетой 

– 5 кл. Будущее 

нашей планеты 

– 7 кл. 

Климат и 

погода 

– 4 кл., 8 кл., 

Земля, Вселен- 

ная, 

5–9 класс 

Экологиче- 

ские 

вопросы 

Красота 

в искусстве и 

жизни (8). 

Прекрасное 

про- буждает 

доброе (8) 

Физика 

7–9 классы. 

Проекты 

«Влияние 

электро- 

магнитных 

5–7 классы. 

Первые уроки 

о технике 

безопасно- сти и 

ор- ганизации 

рабочего места 
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знание основ здо- 

рового образа жиз- 

ни и здоровьесбере- 

гающих техноло- 

гий; 

знание правил по- 

ведения в чрезвы- 

чайных ситуациях. 

 В. В. Маяковский 

«Хорошее отно- 

шение к лоша- 

дям», Ф. А. Аб- 

рамов «О чем 

плачут лошади», А. 

П. Платонов 

«Неизвестный 

цветок» 

 Солнечная сис- 

тема – 8 кл. 

Природные сти- 

хийные бедст- 

вия. Поведение 

человека 

в экстремаль- 

ных ситуациях 

– 8 кл. 

Удивительные 

природные 

места 

– 8 кл. 

Природа и про- 

блемы экологии 

– 8 кл.,9 кл. 

Экология Земли 

и экология че- 

ловека – 8 кл. 

Защита планеты 

– 8 кл. 

Здоровый образ 

в 

различных 

темах. 

 волн на ор- 

ганизм че- 

ловека» (9). 

«Молния – 

уникальное 

явление 

природы» 

(8). Лабора- 

торные ра- 

боты 

(8, 9). 

 

    жизни. Спорт. 

Олимпийское 

движение – 

7 кл., 9 кл. 

Человек и звери 

– 6 кл. 

Кусочек дикой 

природы – 6 кл. 

    



280  

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов: 
 Тема, класс 

Русский язык Литература 
История, 

общетвознание 

Иностранный 

язык 
География Музыка Физика 

Информатик

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

гражданский 
пат- 

Русский язык- 

на- 

М. Ю. 

Лермонтов 

Весь курс исто-  5–9 классы. Музыка 

как вид 

Научная  

риотизм, 
любовь к 

циональный 
язык 

«Бородино», М. рии и 
обществоз- 

Россия и со- искусств
а (5–9). 

деятель- 

Родине, 
чувство 

русского народа, А. Шолохов нания временный Особенн
ости 

ность 
рус- 

гордости за 
свою 

государственный «Судьба челове-  мир драматур
гии сце- 

ских уче- 

страну; язык РФ и язык ка» и др.   нической 
музыки 

ных- 

 межнационально
го 

   (7). физиков 
(7) 

 общения. 
Русский 

   Особенн
ости 

 

 язык как один из    драматур
гии ка- 

 

 мировых языков    мерной и 
симфо- 

 

 (8).Красота и бо-    нической 
музыки 

 

 гатство родного    (7)  

 языка (6). 
Характе- 

     

 ристика 
человека. 

     

 Создание 
группо- 

     

 вого портрета по      
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 картине Ю. 
Ракши 

     

 «Проводы 

ополче- 

     

уважение исто- Сочинение – 

опи- 

«Слово о полку Весь курс исто- Москва – 5 кл.,  Искусств

о в жиз- 

Проект  

рии, 
культурных и 

сание 
архитектур- 

Игореве», лето- рии 6 кл. ни 
современ
ного 

«Люди, 
ко- 

       

исторических 
па- 

ного памятника писи и 
обществознания 

Мировые па- человека 
(8) 

торыми 

мятников; (8).   мятники куль-  гордится 
 Ораторская речь,   туры – 6 кл.,  наш 

край» 
 еѐ особенности.   9 кл.  (8) 
 Публичное 

высту- 

     

 пление об 
истории 

     

 своего края      

 (8)      

эмоционально Русский язык – И. С. Тургенев Весь курс исто-  9 кл. – Насе- Искусств

о откры- 

  

положительное один их 
развитых 

«Русский язык», рии ление 
России 

вает 
новые 
грани 

принятие своей языков мира. 
Рус- 

М. Ю. 
Лермонтов 

и 
обществознания 

 мира (8) 

этнической 
иден- 

ский язык – 
нацио- 

«Песня про 
купца 

   

тичности; нальный язык 
рус- 

Калашникова»    

 ского народа (6)     
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уважение Русский язык – Литература 

наро- 

Весь курс исто- Формы 

речевого 

5–9 классы, Музыка 

народов 

  

и принятие 
других 

один их 
развитых 

дов России, М. рии и неречевого класс – Рос- мира (7). 

народов России языков мира. 
Рус- 

Ю. Лермонтов и 
обществознания 

этикета стран сия и совре- Искусств
о откры- 

и мира, 
межэтни- 

ский язык – 
нацио- 

«Мцыри», 
«Герой 

 изучаемого 
язы- 

менный мир вает 
новые 
грани 

ческая 
толерант- 

нальный язык 
рус- 

нашего 
времени», 

 ка – 5–9 кл.  мира (8). 

ность, ского народа (6) Л. Н.  Толстой  События, фак-  Музыка в 
совре- 

  «Кавказский  ты, традиции в  менном 
мире: 

  пленник»,  странах,  традиции 
и инно- 

      вации (5–

9) 

готовность к 

рав- 

ноправному со- 

трудничеству; 

 Н. В. Гоголь 

«Тарас Бульба» 

 говорящих

 н

а английском 

языке – 5 кл., 9 

кл Лондон – 5, 

6 кл. 
Англоязычные 

    

  страны – 5–9 
кл. 

  Выдающиеся 
  деятели науки 

и 
  искусства анг- 
  лоязычных 
  стран 5, 6, 7, 8, 

9 
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  кл. 
  Путешествие –

7 

  кл., 9 кл 

уважение 
лично- 

Уроки 

подготовки 

А. С. Пушкин Весь курс исто- Межличностн

ые 

 Искусств

о откры- 

 . 

сти и ее 
достоинст- 

к изложениям 
(тек- 

«Повести Белки- рии и 
обществоз- 

отношения с вает 
новые 
грани 

 

ва, 
доброжелатель
- 

сты изложений 
на 

на», Н. В. Гоголь нания друзьями и 
зна- 

мира (8)  

ное отношение 
к 

нравственные те- «Шинель»,  комыми, пути   

окружающим, 
не- 

мы, например: «Мертвые 
души», 

 предотвращени
я 

  

терпимость «Музыка», «О 
ми- 

А. С. Грибоедов  и решения кон-   

к любым видам лосердии! 
«Доктор 

«Горе от ума»  фликтов – 9 кл.   

насилия и 
готов- 

Янсен» и др.)   Стереотипы – 9   

ность 
противосто- 

   кл   

ять им;       

уважение 

ценно- стей 

семьи; 

Уроки 

подготовки к 

изложениям 

(тек- сты 

изложений на 

М. Ю. 

Лермонтов 

«Песня про 

купца 

Калашникова», 

Весь курс исто- 

рии 

и 

обществознания 

Семейные тра- 

диции – 5 кл. 

Мой дом – 

5–9 классы Прекрасн

ое про- 

буждает 

доброе 

(8). 

Формиро

- вании 

цело- 

стного 

 

любовь к 

природе, 

признание 

экологические 

те- мы, 

например: 

А. С. Пушкин 

«Евгений Оне- 

гин», А. И. Ку- 

 6 кл. 

Спорт для здо- 

ровья – 9 кл. 

 Дар 

созидани

я (9) 

представ- 

ления о 

фи- 
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ценно- сти 

здоровья, сво- 

его и других 

лю- 

дей; 

оптимизм 

в восприятии 

мира; 

«Голубая ель», 

«Чудесный цве- 

ток», «Видение» 

и др.) 

прин «Чудесный 

доктор», М. М. 

Пришвин «Кла- 

довая солнца», 

В. П. Астафьев 

«Ва- сюткино 

озеро», И. С. 

Тургенев 

«Певцы», лирика 

Фета, Тютчева 

Путешествие. 

Туризм – 7, 

9 кл. 

зической 

картине 

мира. 

Фи- зика 

7–9 

потребность в Качества 
хорошей 

А. С. Грибоедов 

«Горе от ума», 

А. С. Пушкин 

«Ев- гений 

Онегин», М. Ю. 

Лермонтов 

«Герой нашего 

времени», М. А. 

Булгаков «Соба- 

чье сердце» 

Весь курс исто- Мир моих 

увле- чений, 

мир моих 

фантазий – 9 

кл. 

Информация о 

себе – 5 кл., 7 

кл. 

Любимые заня- 

тия – 6 кл., 

7 кл. 

Досуг 

молодежи 

– 9 кл. 

 Подготов
ка пре- 

 5 класс. 

Мультиме- 
диа техно- 
логии. 

самовыражени

и 

и 

самореализаци

и, социальном 

при- знании; 

речи (5). 
Понятие о 
речевой 

ситуации. 

Этикетные слова 

(5). Умение об- 

щаться – важная 

рии 

и 

обществознания 

зентаций, 

проек- 

тов, 

творческ

их 

заданий 

(5–9) 

 

 часть культуры 
че- 

   

 ловека. Речь  

 и речевое 
общение. 

 

 Речевая  

 ситуация. Речь  

 устная и 
письмен- 

 

 ная (5). Понятие 
о 

 

 русском литера-  

 турном языке  

 и его нормах.  

 Виды норм 
русско- 

 

 го литературного  
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 языка (8). 

Культура речи. 

Общее 

представле- ние о 

речевой 

культуре (8). 

Куль- тура речи. 

Основ- ные 

требования к 

речи: 

коммуника- 

тивная целесооб- 

разность, умест- 

ность, точность, 

яс- ность, чистота, 

логич- ность, 

образность и др. (8). 

Условия рече- 

вого общения. 

Ус- пешность 

речевого 

общения как 

дос- тижение 

плани- руемого 

результа- та. 

Причины ком- 

муникативных 

не- удач и пути 

их преодоления 

(9) 

       

позитивная мо- Уроки 

подготовки 

Г. Е. Распутин Весь курс исто- Помощь роди-  Подготов

ка к 

  

ральная к изложениям «Уроки француз- рии телям, уход за концерта
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самооцен- (тек- м, фес- 

ка и моральные сты изложений 
на 

ского», А. С. и 
обществознания 

домашними 
жи- 

тивалям 

чувства – 
чувство 

нравственные те- Пушкин «Евге-  вотными – 5 
кл. 

 

гордости при 
сле- 

мы, например: 
«О 

ний Онегин»,  Поведение  

довании 

мораль- 

милосердии», М. Ю. 
Лермонтов 

 в гостях и дома  

ным нормам, 
пере- 

«Подвиг художни- «Герой нашего  – 5 кл.     

живание стыда и ка», «Белый гусь») времени», Д. И. Трудный выбор 

вины при их 
нару- 

 Фонвизин «Недо- подростка: се- 

шении  росль» мья или друзья. 
   8–9 кл. 
   Общение в се- 

   мье – 5–9 кл. 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента: 
 

 Тема, класс 

Русский язык Литература 
История, 

обществознание 

Иностранны

й язык 
География Музыка Физика 

Информатик

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

готовность – Л. Н. Толстой 

«Детство», 

Ф. М. 

Достоевский 

«Мальчики», Г. Е. 

Распутин 

«Уроки француз- 

ского», А. С. 

Весь курс исто- Подготовка  –   

и способность  рии и 
обществоз- 

и участие в те-  

к участию  нания матических  

в школьном са-   праздниках  

моуправлении 
в 

  и 
мероприятиях 

 

пределах 
возрас- 

 на английском  
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тных компетен-  Пушкин лирика, 

посвященное 

лице- истам 

языке. 5–9 кл.  

ций (дежурство 
в 

 

школе и классе, 

участие в дет- 

ских и 
молодеж- 

ных 
обществен- 

ных 
организаци- 

  

ях, школьных     

и внешкольных 

мероприятиях 

просоциального 

характера); 

        

готовность и 

способность 

Сочинение – 

рассу- ждение 

публици- 

Л. Н. Толстой 

«Детство», Ф. М. 

Весь курс исто- 

рии и обществоз- 

Школьная жизнь. 

Распоря- 

 –   

к выполнению стического 
характе- 

Достоевский нания док дня – 5 кл.  

норм и требова- ра на тему о пользе «Мальчики», Г. Е.  Школьная  

ний школьной чтения (8) Распутин «Уроки  жизнь – 7 кл.  

жизни, прав  французского»,  Декларация за-  

и обязанностей  А. С. Пушкин ли-  щиты прав де-  

ученика;  рика, 

посвященная ли- 

 тей – 8 кл., 

9 кл. 

 

  цейскому братству  Общение  

    в школе – 5 кл.  

умение вести Речь 

диалогическая и 

М. Сервантес «Дон Весь курс исто- Школьные об-  Музыка как 

вид 

 5 класс. 

диалог на основе Кихот», рии и обществоз- мены. Между- искусства Информа- 
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равноправных монологическая. 

Диалоги разного 

характера. (5) 

Усло- вия речевого 

обще- ния. 

Успешность 

речевого общения 

как достижение 

планируемого ре- 

зультата. Причины 

коммуникативных 

неудач и пути их 

преодоления (9) 

Ф. М. Достоевский нания народный ла- (5–9). ция вокруг 

отношений и «Мальчики»,  герь – 5 кл. Музыкальн
ый 

нас 

взаимного ува- Л. Н. Толстой  Школьная образ и 
музы- 

 

жения «Детство», А. Эк-  жизнь сверстни- кальная 
драма- 

 

и принятия; уме- зюпери «Малень-  ков за рубежом тургия  

ние конструк- кий принц»  – 7 кл. (5–9)  

тивно разрешать   Конфликты – 9   

конфликты;   кл.   

готовность Проекты «Волшеб- Л. Н. Толстой Весь курс исто-   Красота   

и способность ные слова» «Детство», Ф. М. рии и обществоз- в искусстве 
и 

к выполнению (5) (этикетные сло- Достоевский нания жизни (8) 

моральных норм ва, нормы русского «Мальчики», Г. Е.   

в отношении литературного 
язы- 

Распутин «Уроки   

взрослых и свер- ка) французского»,   

стников в школе, «Говорим по- А. С. Пушкин, ли-   

дома, во вне- русски» (6) рика, посвященная   

учебных видах (проблема жарго- лицейскому брат-   

деятельности; низмов) ству   

потребность конкурсы сочине- Литература второй Весь курс исто- Конкурс «Бри-  Музыкальн
ые 

Участие  

в участии ний на разные 
темы 

половины XX века рии и обществоз- танский буль- фестивали, 
кон- 

в олимпиа- 

в общественной   нания дог» 5–9 классы. курсы дах и кон- 

жизни ближай-    Городской кон-  курсах 

шего социально-    курс   

го окружения,    на английском   
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общественно-    языке «Мы вме-   

полезной дея-    сте» 5–9 классы.   

тельности;    Предметные   

    олимпиады 5–9   

    классы   

умение строить Всероссийский 

кон- 

Н. В. Гоголь Весь курс исто- Профессии – 5 9 класс – На- Музыкальн

ые 

  

жизненные пла- курс «Русский 
мед- 

«Мертвые души», рии и обществоз- кл. Средства селение Рос- фестивали, 
кон- 

ны с учетом кон- вежонок», 
конкурсы 

«Герой нашего нания коммуникации – сии курсы 

кретных соци- сочинений на раз- времени»  7 кл.   

ально- ные темы   Роль английско-   

исторических,    го языка   

политических и    в мировом об-   

экономических 

условий; 

   щении – 

7 кл., 9 кл. 

Средства массо- 

вой информации 

– 8 кл. 
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устойчивый 

познавательный 

интерес 

и становление 

смыслообразу- 

ющей функции 

познавательного 

мотива; 

Участие в 

олимпиа- дах, в 

конкурсах 

Д. И. Фонвизин 

«Недоросль»,   Г. Е. 

Распутин «Уро- ки 

французского» 

Весь курс исто- 

рии и обществоз- 

нания 

 9 класс – На- 

селение Рос- 

сии. 

Участие 

в 

фестивалях

, в 

конкурсах 

Участие во 

всероссий- 

ских олим- 

пиадах. Ин- 

тернет- 

проектах. 

Участие в 

интерак- 

тивных 

интернет- 

олимпиада

х (7–9) 

«Материал для 

любо- знатель- 

ных», кото- рый 

являет- ся 

содержа- 

тельным 

дополнени- ем к 

тек- 

стам пара- 

графов и 

позволяет 

учителю 

организо- вать 

обуче- ние, 

целе- 

направлен- но 

форми- руя 

понима- ние 

связи 

различных 

явлений, 

процессов, 

готовность к 

выбору про- 

фильного обра- 

зования 

Проект «Все 

работы хороши» 

(5–9) 

 Весь курс исто- 

рии и обществоз- 

нания 

Выбор будущей 

профессии и 

сферы трудовой 

деятельности, 

высшее образо- 

вание, планы на 

будущее – 9 кл. 

9 класс – На- 

селение Рос- 

сии. 

– Внеурочна

я деятель- 

ность в 

рамках 

про- екта 

«Кем я себя 

вижу в 

будущем» 
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        объектов 

окружаю- щего 

мира с информа- 

ционной 

деятельно- стью 

чело- века 5 

класс. «Из- 

менение формы 

представ- ления 

ин- формации» 

и «Что уме- ет 

компью- тер» 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 

 Русский язык Литература Математика История, 

обществознание 

Музыка Информатика 

1 2 3 4 5 6 7 

выраженной 

устойчи- вой 

учебно- 

познавательной 

моти- вации и 

интересов уче- ния; 

Проекты «Волшебные 

слова» (5) (этикетные сло- 

ва, нормы русского лите- 

ратурного языка), 

«Говорим по-русски» (6) 

(проблема жаргонизмов) 

И. С. Тургенев «Отцы и 

дети», Г. Е. Распутин 

«Уроки французского» 

Математика 5– 

6 

Весь курс исто- рии и 

общест- вознания 

Проекты: 

«Музыка 

серьѐзная и 

лѐгкая» (7). 

«Авторская 

песня» (6). 

«Народная 

музыка: 

истоки, 

5 класс. Материал 

для любознатель- 

ных. Компьютер- 

ный практикум. 
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направле- ния, 

сюжеты 

и образы» (6). 

«Музыкальная 

культура 

родного края» 

(8) 

готовности к 

самооб- разованию и 

самовос- питанию; 

конкурсы сочинений на 

разные темы 

И. С. Тургенев «Отцы и 

дети», Л. Н. Толстой 

«Война и мир» 

Математика 5– 

6 

Весь курс исто- рии и 

общест- вознания 

Участие в 

фестива- лях, в 

конкурсах 

5 класс. Устрой- 

ство компьютера. 

адекватной 

позитив- ной 

самооценки и Я- 

концепции; 

 А. С. Грибоедов «Горе 

от ума», М. Ю. 

Лермонтов 

«Мцыри», «Герой 

нашего времени», М. 

М. Шолохов 

«Тихий Дон» 

 Весь курс исто- рии и 

общест- вознания 

  

компетентности в 

реализации снов 

граж- данской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности 

Сочинение – рассуждение 

публицистического харак- 

тера на тему о пользе чте- 

ния (8) 

Д. И. Фонвизин «Недо- 

росль», А. С. 

Грибоедов 

«Горе от ума» 

 Весь курс исто- рии и 

общест- вознания 

Музыка как 

вид искусства 

(5–9) 

 

морального 

сознания на 

конвенциональном 

уровне, 

способности к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

 Народные сказки, 

Гомер 

«Илиада» и «Одиссея, 

А. С. Пушкин «Дубров- 

ский», «Капитанская 

доч- ка», Н. В. Гоголь 

«Мерт- вые души», Ф. 

М. Досто- евский 

 Весь курс исто- рии и 

общест- вознания 

Музыкальный 

образ и 

музыкальная 

драматургия 

(5–9) 
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учета позиций 

участников 

дилеммы, 

ориентации на их 

мотивы 

и чувства; 

устойчивое 

следова- ние в 

поведении мо- 

ральным нормам и 

эти- ческим 

требованиям; 

«Преступление и 

наказание», А. П. 

Чехов 

«Маленькая трилогия» 

эмпатии как 

осознан- ного 

понимания и сопе- 

реживания 

чувствам 

другим, 

выражающегося в 

поступках, направ- 

ленных на помощь 

и обеспечение 

благополучия 

Сочинение – рассуждение 

публицистического харак- 

тера на тему о пользе чте- 

ния (8) 

Народная и 

литературная сказка, 

литература 18–20 века 

 Весь курс исто- рии и 

общест- вознания 

Участие в 

фестива- лях, в 

конкурсах 
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Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
 

 Тема, класс 

Русский язык Литература Математика 

История, 

общество

знание 

География Музыка Физика Информатика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

целеполаганию, 
вклю- 

Составление 

научной 

Русский фольклор, 

древ- 

Математика Весь курс 5–9 класс Музыка  5 класс 

чая постановку 
новых 

статьи (8), 
подготовка 

нерусская 
литература, 

5–6 истории Практиче- в современ-  

целей, 
преобразование 

к публичному 
высту- 

русская литература 
XVIII 

 и общест- ская часть ном мире:  

практической 
задачи 

плению на общест- века, русская 
литература 

 вознания курсов. традиции  

в 
познавательную; 

венно значимую 
тему 

XIX века (первая 
поло- 

   и иннова-  

 (8), сочинение 
повест- 

вина), русская 
литерату- 

   ции (5–9)  

 вовательного 
характе- 

ра XIX века (вторая 
по- 

     

 ра с элементами 
рас- 

ловина), литература 
XX 

     

 суждения (8), 
сжатое 

века (первая      

 изложение и вторая половина), 
ли- 

     

  тература народов 
России, 

     

  зарубежная 

литература 

     

самостоятельно 
анали- 

Раздел 

«Правописа- 

Работа с 

дополнительной 

Математика Весь курс Работа с до- Музыка в   

зировать условия ние: орфография и литературой, 5–6 истории полнитель- современ- 
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дости- критиче- 

жения цели на 
основе 

пунктуация», 
«Син- 

скими статьями 
Белин- 

 и общест- ным мате- ном мире: 

учета 
выделенных 
учите- 

таксис», 
«Морфоло- 

ского, Гончарова  вознания риалом традиции 

лем ориентиров 
действия 

гия», «Фонетика     и иннова- 

в новом учебном 
мате- 

и орфоэпия» (5–9)     ции (5–9) 

риале;       

планировать 
пути дос- 

«Говорение и 

письмо 

Работа с 

дополнительной 

Математика Весь курс  Музыкаль-  5 класс. 

тижения целей; как виды речевой 
дея- 

литературой, 
критиче- 

5-6 истории ный образ и «Разра- 

 тельности» (5–9) скими статьями 
Белин- 

 и общест- музыкаль- ботка 

  ского, Гончарова  вознания ная драма- плана действий 

и его запись» 

      тургия (5– 

9) 

Музыка как вид 

искусства (5–8) 

Искусство как 

духовный опыт 

человечест- ва 

(9) 

  

устанавливать 

целевые 

приоритеты; 

Культура работы 

с книгой и 

другими 

источниками 

инфор- мации (5–9 

классы) 

Работа с 

дополнительной 

литературой, 

критиче- 

скими статьями 

Белин- ского, 

Гончарова 

Математика 5–6 Весь курс 

истории и 

общество

знания 
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уметь 

самостоятельно 

контролировать 

свое время и 

управлять им; 

Тематические 

зачѐты, тестовые 

работы, кон- 

трольные 

диктанты, 

написание 

изложений и 

сочинений разных 

видов. 

Уроки 

самостоятельного 

чтения «Сказка о 

поте- рянном 

времени», Ю. Г. 

Томин «Шел по 

городу волшебник» 

Математика 5–6 Весь курс 

истории и 

общест 

вознания 

5–9 класс 

выполнение 

практиче- 

ских работ. 

Тематические 

музыкальные 

викторины, 

тестовые 

работы 

  

принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации на 

основе 

переговоров; 

Интервью – жанр 

публицистики. 

Подго- товка к 

созданию уст- ного 

выступления – 

обращения 

в 

публицистическом 

стиле. Методика 

под- готовки к 

публичной речи, 

поведение ора- 

Ф. М. Достоевский 

«Мальчик», Л Н. 

Тол- стой «Детство», 

А. П. Платонов 

«Волшебное кольцо» 

Математика 5–6 Весь курс 

истории и 

обществозна

ния 

 Музыкаль ный 

образ и музы- 

кальная 

драматур- гия 

(5–9) 

  

 тора в аудитории 

(7) 
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осуществлять 

констати- 

рующий и 

предвосхи- 

щающий 

контроль по 

результату и по 

способу 

действия; 

актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания; 

Разделы 

«Правописа- ние: 

орфография 

и пунктуация», 

«Син- таксис» (5–9) 

Русский фольклор, 

древ- нерусская 

литература, русская 

литература XVIII 

века, русская 

литература XIX века 

(первая поло- вина), 

русская литерату- ра 

XIX века (вторая по- 

ловина), литература 

XX века (первая 

и вторая половина), 

ли- тература 

народов России, 

зарубежная 

литература 

 Весь курс 

истории и 

общест 

вознания 

 Тематиче- ские 

музы- кальные 

викторины, 

тестовые 

работы 

  

адекватно 

самостоя- тельно 

оценивать пра- 

вильность 

выполнения 

действия и 

вносить необ- 

ходимые 

коррективы в 

исполнение, как 

в конце 

действия, так и 

по ходу 

его реализации; 

Контрольные 

диктан- ты по всем 

разделам, 

различные виды 

про- верочных и 

самостоя- тельных 

работ тесто- вых 

работ 

(5–9) 

Русский фольклор, 

древ- нерусская 

литература, русская 

литература XVIII 

века, русская 

литература XIX века 

(первая поло- вина), 

русская литерату- ра 

XIX века (вторая по- 

ловина), литература 

XX века (первая 

и вторая половина), 

ли- тература 

народов России, 

зарубежная 

литература 

Математика 5–6 Весь курс 

истории и 

общест 

вознания 

5–9 класс 

выполнение 

практиче- 

ских работ 

Викторины и 

самостоятельны

е, тестовые 

работы (5– 

9) 

Тематическ

ие зачѐ- ты, 

тесто- вые 

и кон- 

трольные 

работы, 

Получение 

новой информа- 

ции. 

5 класс 
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овладеть 

основами про- 

гнозирования 

как пред- 

видения 

будущих собы 

тий и развития 

процесса 

Культура речи. 

Правильное 

употребление имѐн 

существитель ных, 

прилагательных и 

других частей речи 

(5–7) 

Русский фольклор, 

древнерусская 

литература, русская 

литература XVIII 

века, русская 

литература XIX века 

(первая поло- вина), 

русская литерату- ра 

XIX века (вторая по- 

ловина), литература 

XX века (первая 

и вторая половина), 

ли- тература 

народов России, 

зарубежная 

литература 

 Весь курс 

истории и 

общест 

вознания 

5–9 класс 

выполнение 

практиче 

ских работ 

Музыкаль- ный 

образ и 

музыкаль ная 

драма- тургия 

(5– 

9) 

Физика (7–

9) 

Раздел 

«Система- 

тизация 

информа ции» 

 

  



299  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 Тема, класс 

 
Русский язык 

 
Литература 

 
Математика 

История, 

обществознание 

 
География 

 
Музыка 

1 2 3 4 5 6 7 

самостоятельно ста- Основные правила произ- Русский фольклор, 

древ- 

Математика Весь курс исто- 5–9 классы. Музыка в совре- 

вить новые учебные ношения согласных звуков нерусская 

литература, рус- 

5–6 рии и общест- Практическая менном мире: тра- 

цели и задачи; (5) – осознание важности ская литература 

XVIII ве- 

 вознания часть курсов диции и инновации 

 нормативного произноше- ка, русская 
литература 

   (5–9) 

 ния для культурного чело- XIX века (первая 

полови- 

    

 века. Морфема как мини- на), русская 

литература 

    

 мальная значимая единица XIX века (вторая 

полови- 

    

 языка. Виды морфем. Сло- на), литература XX 

века 

    

 вообразование как раздел (первая и вторая 

полови- 

    

 лингвистики (5) – приме- на), литература 

народов 

    

 нять знания и умения по России, зарубежная 

лите- 

    

 морфемике и словообразо- ратура     

 ванию в практике правопи-      

 сания; Лексика русского      

 языка с точки зрения актив-      

 ного и пассивного словар-      

 ного запаса (5). Числитель-      
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 ные, обозначающие целые      

 числа. Особенности склоне-      

 ния количественных числи-      

 тельных (6). Причастие (6) –      

 правильно употреблять при-      

 частия с определяемыми      

 словами.      

построению жизненных 

планов во вре- менной 

перспективе; 

Проект «Моя будущая про- 

фессия» (6–9) 

Русский фольклор, 

древ- 

нерусская 

литература, рус- ская 

литература XVIII ве- 

ка, русская 

литература XIX века 

(первая полови- на), 

русская литература 

XIX века (вторая 

полови- на), 

литература XX века 

(первая и вторая 

полови- на), 

литература народов 

России, зарубежная 

лите- ратура 

Математика 

5–6 (задачи с 

практической 

направленно- 

стью) 

Весь курс исто- 

рии и обще- 

ствознания 

 Современные тех- 

нологии 

в искусстве (9) 

при планировании 

достижения целей са- 

мостоятельно, полно 

и адекватно учитывать 

условия 

и средства их дости- 

жения; 

Условия речевого общения 

(9) – осуществлять осознан- 

ный выбор языковых 

средств в зависимости от 

цели, темы, основной мыс- 

ли, адресата, ситуаций и ус- 

ловий общения; Значение, 

Русский фольклор, 

древ- нерусская 

литература, рус- ская 

литература XVIII ве- 

ка, русская 

литература XIX века 

(первая полови- на), 

Математика 5–6 Весь курс исто- рии 

и общест- 

вознания 

5–9 классы. 

Практическая 

часть курсов 

Музыка как вид 

искусства (5–8). 

Музыкальный об- 

раз и музыкальная 

драматургия (5–9) 
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образование, изменение форм 

повелительного на- клонения 

глаголов (5) – вы- бирать 

форму глагола для 

выражения разной степени 

категоричности при выра- 

жении волеизъявления; раз- 

дел «Орфография» (5–9) – 

опираться на фонетический, 

русская литература 

XIX века (вторая 

полови- на), 

литература XX века 

(первая и вторая 

полови- на), 

литература народов 

России, зарубежная 

лите- ратура 

 морфемно- 

словообразовательный и 

морфологический анализ при 

выборе правильного 

написания слова; 

     

выделять альтерна- 

тивные способы дос- 

тижения цели и выби- 

рать наиболее эффек- 

тивный; 

Текст и его признаки, типы 

речи 

и их особенности, стили ре- 

чи (6) – исправление неоп- 

равданного речевого повто- 

ра различными способами; 

способы сжатия текста (8); 

Разные способы развития 

основной мыли текста: по- 

следовательное или парал- 

лельное раскрытие темы (7) 

Языковая норма и еѐ при- 

знаки 

(9) – рациональные приѐмы 

работы со словарями в по- 

исках необходимой инфор- 

мации о значении, произ- 

Русский фольклор, 

древ- нерусская 

литература, рус- ская 

литература XVIII ве- 

ка, русская 

литература XIX века 

(первая полови- на), 

русская литература 

XIX века (вторая 

полови- на), 

литература XX века 

(первая и вторая 

полови- на), 

литература народов 

России, зарубежная 

лите- ратура 

Математика 5–6 Весь курс исто- рии 

и общест- 

вознания 

 Музыка в совре- 

менном мире: тра- 

диции и инновации 

(5–9). 

Музыкальный об- 

раз и музыкальная 

драматургия (5–9) 
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ношении и др. (9) 

овладеть основами 

саморегуляции в 

учебной 

Контрольные диктанты по 

всем разделам, различные 

виды проверочных и само- 

Русский фольклор, 

древ- нерусская 

литература, рус- ская 

литература XVIII ве- 

Математика 5–6 Весь курс исто- рии 

и общест- 

вознания 

5–9 классы. 

Практическая 

часть курсов. 

Музыкальные вик- 

торины, проектные 

самостоятельные, 

и познавательной дея- 

тельности 

в форме осознанного 

управления своим по- 

ведением и деятель- 

ностью, направленной 

на достижение по- 

ставленных целей; 

стоятельных работ тестовых 

работ (5–9) 

ка, русская 

литература XIX века 

(первая полови- на), 

русская литература 

XIX века (вторая 

полови- на), 

литература XX века 

(первая и вторая 

полови- на), 

литература народов 

России, зарубежная 

лите- ратура 

  Работа 

с дополнитель- 

ным 

материалом 

тестовые работы 

(5–9) 

осуществлять учеб- 

ную и познавательную 

деятельность как «по- 

лунезависимую», ус- 

тойчивую в от- 

ношении помех; 

– Русский фольклор, 

древ- нерусская 

литература, рус- ская 

литература XVIII ве- 

ка, русская 

литература XIX века 

(первая полови- на), 

русская литература 

XIX века (вторая 

полови- на), 

литература XX века 

(первая и вторая 

полови- на), 

литература народов 

 Весь курс исто- рии 

и общест- 

вознания 

5–9 классы – 
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России, зарубежная 

лите- ратура 

осуществлять позна- 

вательную рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

Контрольные диктанты по 

всем разделам, различные 

виды проверочных и само- 

стоятельных работ тестовых 

работ (5–9) 

Русский фольклор, 

древ- нерусская 

литература, рус- ская 

литература XVIII ве- 

ка, русская 

литература XIX века 

(первая полови на), 

русская литература 

XIX века (вторая 

полови- на), 

литература XX века 

(первая и вторая 

полови- на), 

литература народов 

России, зарубежная 

лите- ратура 

Математика 5–6 Весь курс исто- рии 

и общест- 

вознания 

5–9 классы Музыкальные вик- 

торины, проектные 

самостоятельные, 

тестовые работы 

(5–9) 

адекватно оценивать 

объективную труд- 

ность как меру факти- 

ческого или предпола- 

гаемого расхода ре- 

сурсов на решение 

задачи; 

Склоняемые, несклоняемые и 

разносклоняемые имена 

существительные (6), степе- 

ни сравнения наречий (7), 

омонимия слов разных час- 

тей речи (5–7), слова кате- 

гории состояния (7), труд- 

ные случаи координации 

подлежащего и сказуемого 

(8), трудные случаи согла- 

сования определения с оп- 

ределяемым словом (8), ав- 

торское употребление зна- 

Русский фольклор, 

древ- нерусская 

литература, рус- ская 

литература XVIII ве- 

ка, русская 

литература XIX века 

(первая полови- на), 

русская литература 

XIX века (вторая 

полови- на), 

литература XX века 

(первая и вторая 

полови- на), 

 Весь курс исто- рии 

и общест- 

вознания 

5–9 классы Музыкальный об- 

раз и музыкальная 

драматургия 

(5–9) 
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ков препинания (9) литература народов 

России, зарубежная 

лите- ратура 

адекватно оценивать 

свои возможности 

достижения цели оп- 

ределенной сложно- 

сти в различных сфе- 

Контрольные диктанты по 

всем разделам, различные 

виды проверочных и само- 

стоятельных работ тестовых 

работ (5–9) 

Русский фольклор, 

древ- нерусская 

литература, рус- ская 

литература XVIII ве- 

ка, русская 

литература XIX века 

(первая полови- 

Математика 5–6 Весь курс исто- рии 

и общест- 

вознания 

5–9 классы Музыкальные вик- 

торины, проектные 

самостоятельные, 

тестовые работы 

(5–9) 

рах самостоятельной 

деятельности; 

 на), русская 

литература XIX века 

(вторая полови- на), 

литература XX века 

(первая и вторая 

полови- на), 

литература народов 

России, зарубежная 

лите- ратура 

    

овладению основами 

саморегуляции эмо- 

циональных состоя- 

ний; 

Написание сочинений- 

рассуждений на дискусси- 

онную тему (9), по личным 

впечатлениям (5–9), изло- 

жений с ответом на вопрос; 

Русский фольклор, 

древ- нерусская 

литература, рус- ская 

литература XVIII ве- 

ка, русская 

литература XIX века 

(первая полови- на), 

русская литература 

XIX века (вторая 

полови- на), 

литература XX века 

(первая и вторая 

 Весь курс исто- рии 

и общест- 

вознания 

5–9 классы Эссе-рассуждение 

о значении музыки 

в жизни человека 

(5–9) 
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полови- на), 

литература народов 

России, зарубежная 

лите- ратура 

прилагать волевые 

усилия и преодолевать 

трудности и препятст- 

вия на пути достиже- 

ния целей 

Контрольные диктанты по 

всем разделам, различные 

виды проверочных и само- 

стоятельных работ тестовых 

работ (5–9) 

Русский фольклор, 

древ- нерусская 

литература, рус- ская 

литература XVIII ве- 

ка, русская 

литература XIX века 

(первая полови- на), 

русская литература 

XIX века (вторая 

полови на), 

литература XX века 

(первая и вторая 

полови- на), 

литература народов 

России, зарубежная 

лите- ратура 

Математика 5–6 Весь курс исто- рии 

и общест- 

вознания 

5–9 классы Музыкальные вик- 

торины, проектные 

самостоятельные, 

тестовые работы 

(5–9). 

Участие в фестива- 

лях и конкурсах 

(5– 
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Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
 

  Тема, класс 

 
Русский 

язык 

 
Литература 

Матема тика 
Иностра

нный 

язык 

Геогра

фия 

 
Музыка 

История, 

обществоза

ние 

 
Физика 

Информат

ика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных по- 

зиций в 

сотруд- 

ничестве; 

Объяснение 

лексиче- 

ского 

значения 

слова 

путѐм 

подбора 

синони- мов 

и 

антонимов. 

Объ- 

яснение 

лексическог

о значения 

слова путѐм 

подбора 

однокоренн

ых слов (5), 

этикетные 

язы- ковые 

формулы 

привет- 

ствия и 

обращения 

(7). Диалог 

как жанр 

Ф. М. Достоев- 

ский «Мальчи- 

ки». Н. 

В. Гоголь 
«Мертвые ду- 

ши», И. С. Тур- 

генев «Бежин 

луг» 

Ма- тема- 

тика 5–6 

Диалог 

этикет- 

ного 

характера

, диалог-

расспрос, 

диалог- 

побужден

ие к 

действию

, диа- лог-

обмен 

мне- 

ниями, 

комби- 

нированн

ый 

диалог – 

5–9 кл. 

5–9 

классы 

Музыка и 

литерату- ра 

(5) 

Музыка и 

изобрази- 

тельное 

искусство 

(5) 

Весь курс 

ис- тории и 

обще- 

ствознания 

Физика 7–9  
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устно- го 

речевого 

общения. 

Основные 

элементы 

этикетного 

диалога 

(7). Вопрос 

о словах ка- 

тегории 

состояния и 

модальных 

словах 
в системе 

частей речи 

(7). Урок-

исследовани

е по 

теме«Однос

оставные 

предложени

я» (8). Под- 

готовка к 

публичному 

выступлени

ю на обще- 

ственно 

значимую 

тему (8) 

уметь форму- 

лировать соб- 

ственное мне- 

Грамматика 

и еѐ 

основные 

разделы: 

морфоло- 

гия и 

Русский 

фольклор, 

древнерусская 

Математика Монолог

ическое 

высказыв

ание 5– 

9 кл. 

5–9 

классы 

Особенност

и дра- 

матургии 

сцениче- 

ской 

музыки (7) 

Весь курс 

ис- тории и 

обще- 

ствознания 

Физика 7–9  
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синтаксис 

(5) – 

Ис- 

ние и позицию, 

аргументиро- 

вать ее и коор- 

динировать ее 

с позициями 

партнеров в 

со- 

трудничестве 

при выработке 

общего реше- 

ния в совмест- 

ной деятельно- 

сти; 

составление 

рассужде- 

ния – 

аргументаци

и 

классифика

ции частей 

речи в 

русском 

языке; 

основные 

жанры науч- 

ного стиля: 

сообщение 

на 

лингвистиче

скую тему 

как вид 

речевого 

высказыван

ия научного 

стиля речи 

(8). Рассуж- 

дение как 

тип речи и 

его виды (9) 

– подбор 

дока- 

зательств на 

основе 

прочитанно

го или про- 

слушанного 

литература, 

русская лите- 

ратура XVIII 

века, русская 

литература XIX 

века (первая 

половина), рус- 

ская литерату- 

ра XIX века 

(вторая поло- 

вина), литера- 

тура XX века 

(первая и вто- 

рая половина), 

литература на- 

родов России, 

зарубежная 

литература 

5–6   кусство в 

жизни 

современн

ого чело- 

века (8) 

Искусство 

открыва- 

ет новые 

грани мира 

(8) 
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текста; 

Подготовка 

к публич- 

ному 

выступлени

ю на 

общественн

о значимую 

тему (8) 

уметь 

устанав- ливать 

и срав- нивать 

разные точки 

зрения прежде, 

чем принимать 

ре- шения и 

делать выборы; 

Подготовка 

к созданию 

устного 

выступлени

я – 

обращения 

в 

публицисти

ческом 
стиле (7), 

Степени 

срав- нения 

наречий, их 

обра- 

зование (7), 

Вопрос о 

словах 

категории 

со- стояния и 

модальных 

словах в 

системе 

частей речи 

(7), 

Сочинение 

на 

В. Быков 

«Сотников», А. 

Экзюпери 

«Маленький 

принц», 

А. К. Толстой 
«Князь Сереб- 

ряный», И. Гете 

«Фауст», 

«Слово о полку 

Игореве» 

Ма- тема- 

тика 5–6 

Пониман

ие ус- 

лышанно

го или 

прочитан

ного 

текста 

с 

различны

м по- 

гружение

м (общее 

понима- 

ние, 

поиск ин- 

формаци

и, пол- 

ное 

понимани

е) 5–9 кл. 

5–9 

классы 

Мир 

образов 

во- 

кальной и 

инстру- 

ментально

й музыки 

(6) Музыка 

и лите- 

ратура (5) 

Музыка и 

изобрази- 

тельное 

искусство 

(5) 

Особеннос

ти 

драматург

ии сцени- 

ческой 

музыки (7) 

Искусство 

в жизни 

современн

ого чело- 

века (8) 

Весь курс ис- 

тории и 

обще- 

ствознания 

Физика 7–9  
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лингвистиче

скую тему 

«Почему 

можно (или 

нельзя) 

считать 

слова 

категории 

состояния 

самостоятел

ьной частью 

речи?» (7), 

Сочинение- 

рассуждени

е на дискус- 

сионную 

тему (7), 

Док- лад как 

устный 

жанр 

научно- 

Искусство 

открыва- 

ет новые 

грани мира 

(8) 

уметь аргу- 

ментировать 

свою точку 

зре- ния, 

спорить и 

отстаивать 

свою позицию 

не 

враждебным 

для 

оппонентов 

образом; 

го стиля. 

Составление 

доклада (9). 

Умение 

общаться – 

важная 

часть 

культуры 

человека 

(5), 

этикетные 

языковые 

формулы 

приветствия 

Русский 

фольклор, 

древнерусская 

литература, 

русская лите- 

ратура XVIII 

века, русская 

литература XIX 

века (первая 

половина), рус- 

ская литерату- 

ра XIX века 

(вторая поло- 

вина), литера- 

Матема тика 

5–6 

Презента

ции и 

проекты 

5–9 кл. 

5–9 

классы 

Мир 

образов 

вокальной 

и инстру- 

ментально

й музыки 
(6) 

Музыка и 

лите- 

ратура (5) 

Музыка и 

изобрази- 

тельное 

искусство 

Весь курс ис- 

тории и обще- 

ствознания 

Физика 7–9  
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и обраще- 

ния (7). 

Диалог как 

жанр 

устного 

речевого 

общения. 

Основные 

элементы 

этикетного 

диалога 

(7), 

успешность 

речево- го 

общения как 

дости- 

жение 

прогнозируе

мого 

результата 

(9) 

тура XX века 

(первая и вто- 

рая половина), 

литература на- 

родов России, 

зарубежная 

литература 

(5) 

Особеннос

ти 
драматург

ии сцени- 

ческой 

музыки (7) 

Искусство 

в жизни 

современн

ого чело- 

века (8) 

Искусство 

открыва- 

ет новые 

грани мира 

(8) 

уметь догова- 

риваться 

и приходить к 

общему ре- 

шению в 

совме- стной 

деятель- 

ности, в том 

числе в ситуа- 

ции столкнове- 

ния интересов; 

Умение 

общаться – 
важная 

часть 

культуры 

человека 

(5), 

этикетные 

языковые 

формулы 

приветствия 

и 

обращения 

(7). Диалог 

Русский 

фольклор, 

древнерусская 

литература, 

русская лите- 

ратура XVIII 

века, русская 

литература XIX 

века (первая 

половина), рус- 

ская литерату- 

ра XIX века 

(вторая поло- 

вина), литера- 

Матема тика 

5–6 

Парная и 

груп- 

повая 

работа 

при 

обучении 

диалогич

еской 

речи, 

монологи

- ческого 

выска- 

зывания и 

при 

5–9 

классы 

Красота в 

искусстве и 

жизни (8). 

Прекрасно

е пробу 

ждает 

доброе (8) 

Весь курс 

истории и 

обществознан

ия 

Физика 7–9  
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как жанр 

устного 

рече- вого 

общения. 

Основ- ные 

элементы 

этикетно- го 

диалога 

(7), 

успешность 

речево- го 

общения как 

дости- 

жение 

прогнозируе

мого 

результата 

(9) 

тура XX века 

(первая и вто- 

рая половина), 

литература на- 

родов России, 

зарубежная 

литература 

подготовк

е про- 

ектов, 

реферато

в и 

творчески

х работ 

5–9 кл. 

уметь 

задавать 

вопросы необ- 

ходимые для 

организации 

собственной 
деятельности и 

сотрудничеств

а с партнером; 

Раздел 

«Лексика и 

фра- 

зеология», 

«Морфоло- 

гия», 

«Синтаксис

» (5–9) 

В. Шекспир 

«Гамлет», А. 

В. Вампилов 

«Старший сын» 

Ма- тема- 

тика 5–6 

Диалогич

еская 

речь (см. 

выше) 

5–9 

классы 

Воздейств

ующая 

сила 

искусства 

(9) 

Искусство 

предвос- 

хищает 

будущее 

(9) 

Весь курс ис- 

тории и обще- 

ствознания 

Физика 7–

9 

 

уметь осуще- 

ствлять взаим- 

ный контроль и 

оказывать в со- 

трудничестве 

необходимую 

Раздел 

«Правописани

е: орфография 

и пунктуация» 

(5–9) 

Русский фольклор, 

древнерусская 

литература, 

русская лите- 

ратура XVIII века, 

русская 

литература XIX 

Ма- тема- тика 

5–6 

Групповая 

и парная 

работа на 

уроке 

и во 

внекласс- 

ной 

5–9 

классы 

Участие в 

фестива- лях, 

конкурсах 

(5–9) 

Весь курс ис- 

тории и обще- 

ствознания 

  



313  

взаимопомощь; века (первая 

половина), рус- 

ская литерату- ра 

XIX века (вторая 

поло- вина), 

литера- тура XX 

века (первая и вто- 

рая половина), 

литература на- 

родов России, 

зарубежная 

литература 

деятельно- 

сти 5–9 кл. 

адекватно ис- 

пользовать речь 

для планирова- 

ния и регуляции 

своей деятель- 

ности; 

Разделы «Речь 

и речевое 

общение. 

Речевая дея- 

тельность. 

Текст. Функ- 

циональные 

разновид- 

ности языка. 

Общие 

сведения 

о язык. 

Фонетика 

Русский фольклор, 

древнерусская 

литература, 

русская лите- 

ратура XVIII века, 

русская 

Ма- тема- тика 

5–6 
Монологич

е- 
ская, 

диалогиче- 

ская и 

письмен- 

ная речь 

(по- 

здравление, 

на- писание 

адреса, 

заполнение 

5–9 
классы 

Мир образов 

во- кальной и 

инстру- 

ментальной 

музыки (6). 

Музыка и 

лите- ратура 

(5). 

Музыка и 

изобрази- 

тельное 

искусство 

Весь курс ис- 

тории и обще- 

ствознания 

  

 и орфоэпия. 

Морфемика и 

словообразова

ние. 

Лексика и 

фразеология. 

Морфология. 

Синтак- 

сис. Культура 

речи. 

литература XIX 

века (первая 

половина), рус- 

ская литерату- ра 

XIX века (вторая 

поло- вина), 

литера- тура XX 

века (первая и вто- 

рая половина), 

литература на- 

 формуляров 

и бланков, 

лич- ное 

письмо, 

план и 

тезисы 

устного или 

письменног

о 

сообщения, 

 (5). 

Особенности 

дра- 

матургии 

сцениче- 

ской музыки 

(7). 

Искусство в 

жизни 

современног
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Правописание

: орфо- графия 

и пунктуация» 

родов России, 

зарубежная 

литература 

эссе) о чело- века 

(8). 

Искусство 

открыва- ет 

новые грани 

мира (8). 

Воздействую

щая 
сила 

искусства 

(9). 

Искусство 

предвос- 

хищает 

будущее (9) 

адекватно ис- 

пользовать ре- 

чевые средства 

для решения 

различных 

коммуникатив- 

ных задач; вла- 

дение устной и 

письменной 

речью; строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание; 

Разделы «Речь 

и речевое 

общение. 

Речевая дея- 

тельность. 

Текст. Функ- 

циональные 

разновид- 

ности языка. 

Общие 

сведения 

о язык. 

Морфология. 

Синтаксис. 

Культура 

речи. 

Правописание

: орфография 

и пунктуа- 

ция» 

Русский фольклор, 

древнерусская 

литература, 

русская лите- 

ратура XVIII века, 

русская 

литература XIX 

века (первая 

половина), рус- 

ская литерату- ра 

XIX века (вторая 

поло- вина), 

литера- тура XX 

века (первая и вто- 

Ма- тема- тика 

5–6 

См. выше 5–9 

классы 

Мир образов 

во- кальной 

и инстру- 

ментальной 

музыки 
(6) Музыка и 

лите- ратура 

(5) 

Музыка и 

изобрази- 

тельное 

искусство 

(5) 

Особенности 

драматургии 

сцени- 

ческой 

музыки (7) 

Искусство в 

жизни 

Весь курс ис- 

тории и обще- 

ствознания 

Физика 7–9  
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современног

о чело- века 

(8) 

Искусство 

открыва- ет 

новые грани 

мира (8) 

  рая половина), 

литература на- 

родов России, 

зарубежная 

литература 

   Воздействую

щая сила 

искусства (9) 

Искусство 

предвос- 

хищает 

будущее (9) 

   

уметь органи- 

зовывать и пла- 

нировать учеб- 

ное сотрудни- 

чество с учите- 

лем и сверстни- 

ками, опреде- 

лять цели и 

функции участ- 

ников, способы 

взаимодейст- 

вия; планиро- 

вать общие спо- 

собы работы; 

Уроки-

исследования, 

уроки-

семинары, 

уроки- 

практикумы, 

уроки раз- 

вития речи 

(5–9) 

Г. Е. Распутин 
«Уроки фран- 

цузского», Л. Н. 

Толстой 

«Детство», Ф. М. 

Достоев- 

ский «Мальчи- 

ки», уроки са- 

мостоятельного 

чтения 

Ма- тема- тика 

5–6 

Проектная 

дея- 

тельность – 

5–9 кл. 

5–9 

классы 

Уроки-

концерты, 

уроки-

семинары, 

уроки-

практикумы, 

уроки-

обобщения 

(5–9) 

Весь курс ис- 

тории и обще- 

ствознания 

 Информа- 

тика 5–9 

управлять по- 

ведением парт- 

нера, осуществ- 

ляя контроль, 

коррекцию, 

оценку дейст- 

Уроки-

исследования, 

уроки-

семинары, 

уроки- 

практикумы, 

А. В. Вампилов 

«Старший 

сын», Н. В 

Гоголь «Мерт- вые 

души», А. П. 

Чехов «Ха- 

Ма- тема- тика 

5–6 

Диалогичес

кая речь 5–9 

кл. 

5–9 

классы 

Уроки- 

исследовани

я, уро- ки-

семинары, 

уро- ки-

обобщения 

Весь курс ис- 

тории и обще- 

ство-знания 

 Информа- 

тика 5–9 
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вий партнера, 

уметь убеждать; 

уроки раз- 

вития речи 

(5–9) 

мелеон», Ж.-Б. 

Мольер «Ме- 

щанин во дво- 

рянстве»,Д. И. 

Фонвизин 

«Недоросль» 

(5–9) 

          

уметь работать в 

группе – ус- 

танавливать 

рабочие отно- 

шения, эффек- 

тивно сотруд- 

ничать и спо- 

собствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрировать- 

ся в группу 

сверстников и 

строить про- 

дуктивное 

взаимодействие 

со сверстника- 

ми и взрослы- 

ми; 

Уроки-

исследования, 

уроки-

семинары, 

уроки- 

практикумы, 

уроки раз- 

вития речи 

(5–9) 

Г. Е. Распутин 

«Уроки фран- 

цузского», Л. Н. 

Толстой 

«Детство», 
Ф. М. Достоев- 

ский «Мальчи- 

ки», уроки са- 

мостоятельного 

чтения. А. В. 

Вампилов 

«Старший 

сын», Н. В. 

Гоголь «Мерт- вые 

души», А. П. Чехов 

«Ха- мелеон», Ж.-

Б. Мольер «Ме- 

щанин во дво- 

рянстве 

Математика 5–

6 

Проектная 

дея- 

тельность 

и 

внеклассная 

работа по 

пред- мету 

5–9 кл. 

5–9 

классы 

Творческие 

проекты (5–

9) 

Весь курс ис- 

тории и обще- 

ствознания 

 Информа- 

тика 5–9 

владеть осно- 

вами коммуни- 

кативной реф- 

лексии; 

Культура речи 

как раз- дел 

лингвистики. 

Куль- тура 

речи и 

культура 

поведения 

человека (9) 

А. С. Грибое- дов 

«Горе от ума», М. 

Ю. Лермонтов 

«Герой нашего 

времени», А. С. 

Пушкин «Ев гений 

Онегин» 

 Аудировани

е, чтение с 

различ- ным 

погружени- 

ем, письмо 

5–9 

классы 

Уроки-

концерты, 

уроки-

семинары, 

уроки-

практикумы, 

уроки-

обобщения 
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(5–9) 

использовать 

адекватные 

языковые сред- 

ства для ото- 

бражения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и по- 

требностей; 

Культура речи 

как раз- дел 

лингвистики. 

Куль- тура 

речи и 

культура 

поведения 

человека (9), 

уроки 

развития речи 

(написание 

сочинений и 

изложений) 

Русский фольклор, 

древнерусская 

литература, 

русская лите- 

ратура XVIII века, 

русская 

литература XIX 

века (первая 

половина), рус- 

ская литерату- ра 

XIX века 

(вторая поло- 

вина), литера- тура 

XX века (первая и 

вто- рая половина), 

литература на- 

родов России, 

зарубежная 

литература 

 Речевой 

этикет 

стран 

изучаемо- го 

языка – 5–9 

кл. 

5–9 

классы 

Мир образов 

во- кальной 

и инстру- 

ментальной 

музыки (6). 

Музыка и 

литерату- ра 

(5). 

Музыка и 

изобрази- 

тельное 

искусство 

(5). 

Особенности 

дра- 

матургии 

сцениче- ской 

музыки (7). 

Искусство в 

жизни 

современног

о чело- века 

(8). 

Искусство 

открыва- ет 

новые 

гранимира 

(8). 

Воздействую

щая 
сила 

искусства 

(9). 

Искусство 

Весь курс ис- 

тории и обще- 

ствознания 
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предвос- 

хищает 

будущее (9) 

отображать в 

речи (описание, 

объяснение) 

содержания 

свершаемых 

действий, как в 

Письмо как 

одна из раз- 

новидностей 

текста (5). 

Невыдуманны

е расска- зы о 

себе. Рассказ 

по 

сюжетным 

рисункам (6), 

описание 

действий 

Русский фольклор, 

древнерусская 

литература, 

русскаялитера- тура 

XVIII ве- 

 Монологич

еская речь 

Пересказ 

прочитанно

го или 

услышанно- 

го текста (с 

опо- рой и 

без на 

5–9 

классы 

Мир образов 

вокальной и 

инструменталь

ной музыки 

(6). Музыка и 

литература (5). 

Музы- ка и 

изобразитель

- ное 

искусство 

Весь курс ис- 

тории и обще- 

ствознания 

Физика 7–9  

форме громкой 

социализиро- 

ванной речи; так 

и в форме 

внутренней ре- 

чи 

как вид текста 

(7). Рас- сказ 

на свободную 

тему. 

Сочинение 

повествова- 

тельного 

характера с 

элементами 

описания. 

ка, русская ли- 

тература XIX века 

(первая половина), 

рус- ская литерату- 

ра XIX века 

(вторая поло- 

вина), литера- тура 

XX века (первая и 

вто- рая половина), 

литература на- 

родов России, 

зарубежная 

литература 

 ключевые 

слова, 

фразы или 

план) 

– 5–9 кл. 

Описание, 

со- 

общение, 

рас- сказ, 

рассужде- 

ние с 

высказы- 

ванием 

своего 

мнения и 

крат- кой 

аргумента- 

цией – 5–9 

клас- сы 

 (5). 

Особенности 

дра- 

матургии 

сцениче- 

ской музыки 

(7). 

Искусство в 

жизни 

современног

о чело- века 

(8). 

Искусство 

открыва- ет 

новые грани 

мира (8). 

Воздействую

щая 
сила 

искусства 
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(9). 

Искусство 

предвос- 

хищает 

будущее (9) 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 

  Тема, класс 

Русский язык 
История, 

обществознание 
Математика Физика Музыка 

1 2 3 4 5 6 

учитывать и 
координи- 

Уроки-исследования, уроки-
семинары, уроки- 

Весь курс исто- Математика 9  Уроки-концерты, уроки- 

ровать 
различные 
позиции 

практикумы, уроки развития 
речи 

рии и общество-  семинары, уроки- 

других людей, 
отличные 

(5–9) знания  практикумы, уроки- 

от собственной, 
в сотруд- 

   обобщения 

ничестве;    (5–9) 

учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

уметь обос- 

новывать 

собственную 

позицию; 

Объяснение лексического 

значения слова пу- тѐм подбора 

синонимов и антонимов. Объяс- 

нение лексического значения 

слова путѐм подбора 

однокоренных слов (5), 

этикетные языковые формулы 

приветствия и обращения (7). 

Диалог как жанр устного 

речевого обще- ния. Основные 

элементы этикетного диалога 

(7). Вопрос о словах категории 

состояния и 

модальных словах в системе 

частей речи (7). Урок-

исследование по теме 

«Односоставные предложения» 

(8). Подготовка к публичному 

Весь курс исто- 

рии и общество- 

знания 

Математика 9  Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

(6). 

Музыка и литература (5). 

Музыка и изобразительное 

искусство (5). Особенности 

драматургии сценической 

музыки (7). 

Искусство в жизни совре- 

менного человека (8). 

Искусство открывает 

новые грани мира (8). 

Воздействующая сила ис- 
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выступлению на общественно 

значимую тему (8) 
    кусства (9). 

    Искусство предвосхищает 

будущее (9) 

понимать 

относитель- 

ность мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы; 

Объяснение лексического 

значения слова пу- тѐм подбора 

синонимов и антонимов. Объяс- 

нение лексического значения 

слова путѐм подбора 

однокоренных слов (5), 

этикетные языковые формулы 

приветствия и обращения 

Весь курс исто- 

рии 

и общество- 

знания 

Математика 9  Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

(6). 

Музыка и литература (5). 

Музыка и изобразительное 

 (7). Диалог как жанр устного 

речевого обще- ния. Основные 

элементы этикетного диалога 

(7). Вопрос о словах категории 

состояния и модальных словах 

в системе частей речи (7). Урок-

исследование по теме 

«Односоставные предложения» 

(8). Подготовка к публичному 

выступлению на общественно 

значимую тему (8) 

   искусство (5). 

Особенности драматургии 

сценической музыки (7). 

Искусство в жизни совре- 

менного человека (8). 

Искусство открывает 

новые грани мира (8). 

Воздействующая сила ис- 

кусства (9). 

уметь 

продуктивно 

раз- решать 

конфликты на 

ос- нове учета 

интересов и 

позиций всех 

его участни- ков, 

Умение общаться – важная 

часть культуры человека (5), 

этикетные языковые формулы 

приветствия и обращения (7). 

Диалог как жанр устного 

речевого общения. Основные 

элементы этикетного диалога 

(7), успешность речевого 

Весь курс исто- 

рии 

и общество- 

знания 

Математика 9  Искусство предвосхищает 

будущее (9). 

Подготовка к фестивалям, 

концертам (5–9) 
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поиска и оценки 

аль- 

тернативных 

способов 

разрешения 

конфликтов; 

уметь 

договариваться 

и приходить к 

общему ре- 

шению в 

совместной дея- 

тельности, в том 

числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов; 

общения как дости- жение 

прогнозируемого результата (9) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместно- го 

действия 

(деловое ли- 

дерство); 

Уроки-исследования, уроки-

семинары, уроки- практикумы, 

уроки развития речи 

(5–9) 

Весь курс исто- 

рии и общество- 

знания 

Математика 9 Игра «Уди- 

вительное 

электри- 

честв» (8) 

Уроки-исследования, 

уроки- семинары, уроки- 

практикумы, уроки- 

обобщения (5–9) 

оказывать 

поддержку и 

содействие тем, 

от кого 

Уроки-исследования, уроки-

семинары, уроки- практикумы, 

уроки развития речи 

Весь курс исто- 

рии и общество- 

Математика 9  Участие в фестивалях, кон- 

курсах (5–9) 

зависит 

достижение 

цели в 

совместной 

(5–9) знания    
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деятельности; 

осуществлять 

коммуни- 

кативную 

рефлексию как 

осознание 

оснований дей- 

ствий, как 

партнера, так и 

собственных 

действий; 

Уроки-исследования, уроки-

семинары, уроки- практикумы, 

уроки развития речи 

(5–9) 

Весь курс исто- 

рии и общество- 

знания 

Математика 9  Уроки-исследования, 

уроки- семинары, уроки- 

практикумы, уроки- 

обобщения (5–9) 

в процессе 

коммуникации 

достаточно 

точно, после- 

довательно и 

полно пере- 

давать 

информацию, 

необ- ходимую 

партнеру как 

ориентиры для 

построения 

действия; 

Культура речи как раздел 

лингвистики. Куль- тура речи и 

культура поведения человека 

(9), Говорение и письмо как 

виды речевой дея- тельности 

(5–9) – коммуникативные цели 

го- ворящего и их реализация 

в собственном высказывании в 

соответствии с темой и 

условиями общения. 

Весь курс исто- 

рии и общество- 

знания 

Математика 9  Уроки-исследования, 

уроки- семинары, уроки- 

практикумы, уроки- 

обобщения (5–9) 

вступать в 

диалог, а также 

участвовать 

в коллективном 

обсужде- нии 

проблем, 

участвовать в 

Умение общаться – важная 

часть культуры человека (5), 

этикетные языковые формулы 

приветствия и обращения (7). 

Диалог как жанр устного 

речевого общения. Основные 

элементы этикетного диалога 

(7), успешность речевого 

Весь курс исто- 

рии и общество- 

знания 

Математика 9 Физика 7–9 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

(6). 

Музыка и литература (5). 

Музыка и изобразительное 

искусство (5). 

Особенности драматургии 
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дискуссии и 

аргумента- ции 

своей позиции, 

владе- ние 

монологической 

и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическим

и и син- 

таксическими 

нормами 

родного языка; 

общения как дости- жение 

прогнозируемого результата (9) 

сценической музыки (7). 

Искусство в жизни совре- 

менного человека (8). 

Искусство открывает 

новые грани мира (8). 

Воздействующая сила ис- 

     кусства (9). 

Искусство предвосхищает 

будущее (9) 

следовать 

морально- 

этическим и 

психологиче- 

ским принципам 

общения и 

сотрудничества 

на осно- ве 

уважительного 

отноше- ния к 

партнерам, 

внимания к 

личности 

другого; адек- 

Умение общаться – важная 

часть культуры человека (5), 

этикетные языковые формулы 

приветствия и обращения (7). 

Диалог как жанр устного 

речевого общения. Основные 

элементы этикетного диалога 

(7), успешность речевого 

общения как дости- жение 

прогнозируемого результата (9) 

Весь курс исто- 

рии и общество- 

знания 

Математика 9  Подготовка к фестивалям, 

концертам (5–9) 
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ватного 

межличностного 

восприятия, 

готовности 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, в 

частности 

оказывать 

помощь и эмо- 

циональную 

поддержку 

партнерам в 

процессе дос- 

тижения общей 

цели со- 

вместной 

деятельности; 

уметь 

устраивать 

эффек- тивные 

групповые 

обсуж- дения и 

обеспечивать 

об- мен 

знаниями между 

чле- нами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений; 

Умение общаться – важная 

часть культуры человека (5), 

этикетные языковые формулы 

приветствия и обращения (7). 

Диалог как жанр устного 

речевого общения. Основные 

элементы этикетного диалога 

(7), успешность речевого 

общения как дости- жение 

прогнозируемого результата (9) 

Весь курс исто- 

рии и общество- 

знания 

Математика 9 Физика 7–9 Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

(6). 

Музыка и литература (5). 

Музыка и изобразительное 

искусство (5). 

Особенности драматургии 

сценической музыки (7). 
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     Искусство в жизни совре- 

менного человека (8). 

Искусство открывает 

новые грани мира (8). 

Воздействующая сила ис- 

кусства (9). 

Искусство предвосхищает 

будущее (9) 

в совместной 

деятельно- сти 

четко 

формулировать 

цели группы и 

позволять ее 

участникам 

проявлять 

собственную 

энергию для 

достижения 

этих целей 

Умение общаться – важная 

часть культуры человека (5), 

этикетные языковые формулы 

приветствия и обращения (7). 

Диалог как жанр устного 

речевого общения. Основные 

элементы этикетного диалога 

(7), успешность речевого 

общения как дости- жение 

прогнозируемого результата (9) 

Весь курс исто- 

рии и общест- 

вознания 

Математика 9 Физика 7–9 Коллективные творческие 

задания, проекты 

(5–9) 
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Формирование познавательных универсальных учебных действий 
 

 
Русский язык Литература 

Математик

а 

Иностранный 

язык 
Географи

я 
Музыка Физика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

основам 
реализации 

Диалектизмы как 

сло- 

Литературные сказ- Математика Проекты 5–9 классы Особенности дра-  

проектно- ва ограниченного ки (5 кл.). 5–6 5–9 классы в 
соот- 

 матургии сцениче- 

исследователь
ской 

употребления (5). Де- А. С. Пушкин «По-  ветствии с про-  ской музыки (7). 

деятельности; ление лексики в зави- вести Белкина» (6  граммой  Особенности дра- 
 симости от 

употребле- 
кл): в книге и на    матургии 

камерной 
 ния в разные истори- экране.    и симфонической 
 ческие эпохи (5), 

Осо- 
Жанр баллады: ис-    музыки (7). 

 бенности употребле- тория и судьба (7).    Мир образов ка- 
 ния прилагательных 

в 
Исторические со-    мерной и симфо- 

 разных стилях речи бытия в литератур-    нической музыки 
 (6). Местоимение как ных произведениях    (6). 
 часть речи. Вопрос о (8).    Мир образов во- 
 местоимении в систе- Литературная гос-    кальной и ин- 
 ме частей речи (6). тиная (9)    струментальной 
 Публицистический     музыки (6). 
 стиль. Основные осо-     Прекрасное про- 
 бенности и жанры     буждает доброе 
 публицистического     (8). 
 стиля (7). Ораторская     Дар созидания 
 речь, еѐ особенности.     (9) 
 Публичное 

выступле- 
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 ние об истории 
своего 

     

 края (8). 
Особенности 

     

 научного стиля. 
Жанр 

     

 научного 
выступления 

     

 (9)      

проводить 

наблюде- 

Уроки-практикумы Изучение лирики Математика  5–9 классы Дар созидания Физика 7–9 

ние и 

эксперимент 

под 

руководством 

учителя; 

(5–9)  5–6   (9)  

осуществлять 

рас- ширенный 

поиск ин- 

формации с 

исполь- 

зованием 

ресурсов 

библиотек и 

сети Ин- 

тернет; 

Разделы «Общие све- 

дения о языке. Фоне- 

тика и орфоэпия. 

Морфемика и слово- 

образование. Лексика 

и фразеология. Мор- 

фология. Синтаксис. 

Культура речи. 

Право- писание: 

орфография и 

пунктуация» 

Русский фольклор, 

древнерусская ли- 

тература, русская 

литература XVIII 

века, русская лите- 

ратура XIX века 

(первая половина), 

русская литература 

XIX века (вторая 

половина), литера- 

тура XX века (пер- 

вая 

и вторая половина), 

литература народов 

России, зарубежная 

литература 

Математика 

5–6 

Рефераты по 

теме 

«Известные 

деяте- ли 

культуры и ис- 

кусства России 

и 

англоязычных 

стран» – 5–9 

клас- сы. 

Презентации. 

Про- екты 5–9 

кл. 

 Мир образов во- 

кальной и инстру- 

ментальной музы- 

ки (6). 

Музыка и литера- 

тура (5). 

Музыка и изобра- 

зительное 

искусст- во (5). 

Особенно- сти 

драматургии 

сценической 

музы- ки (7). 

Искусство в 

жизни 

современного че- 

Физика 7–9 
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ловека (8). 

Искусство откры- 

вает новые грани 

мира (8). 

Воздействующая 

сила искусства (9). 

Искусство пред- 

восхищает 

будущее (9) 

создавать и 

преоб- 

разовывать 

модели и 

схемы для 

решения 

Правописание: орфо- 

графия и пунктуация 

(5–9) 

Анализ эпизода ху- 

дожественного 

произведения, ана- 

Математика 

9 

Владение 

различ- ными 

типами 

предложений 

5–9 классы Искусство 

и открытие мира 

для себя (9) 

Физика 7–9 

задач;  лиз лирического, 

эпического произ- 

ведения 

 (распространен

ных и 

нераспростра- 

ненных, 

сложносо- 

чиненных 

и 

сложноподчи- 

ненных, 

безлич- ных, 

использова- 

ние прямого и 

об- ратного 

порядка 

слов. 5–9 кл. 

   

осуществлять Правописание: орфо- Русский фольклор, Математика  5–9 классы Искусство Физика 7–9 
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выбор 

наиболее 

эффектив- ных 

способов 

реше- ния 

задач в зависи- 

мости от 

конкретных 

условий; 

графия и пунктуация 

(5–9) 

древнерусская ли- 

тература, русская 

литература XVIII 

века, русская лите- 

ратура XIX века 

(первая половина), 

русская литература 

XIX века (вторая 

половина), литера- 

тура XX века (пер- 

вая 

и вторая половина), 

литература народов 

России, зарубежная 

литература 

9 и открытие мира 

для себя (9) 

давать 

определение 

понятиям; 

Разделы «Речь и 

рече- вое общение. 

Речевая 

деятельность. Текст. 

Функциональные 

раз- 

Сведения по теории 

и истории литера- 

туры (все классы) 

Математика 

5–6 

Знание 

граммати- 

ческих понятий 

изучаемого 

языка 5–9 кл. 

5–9 классы Особенности дра- 

матургии сцениче- 

ской музыки (7). 

Особенности дра- 

Физика 7–9 

 новидности языка. 

Общие сведения о 

язык. Фонетика и ор- 

фоэпия. Морфемика 

и словообразование. 

Лексика и фразеоло- 

гия. Морфология. 

Синтаксис. Культура 

речи. Правописание: 

орфография и пунк- 

туация 

    матургии 

камерной и 

симфонической 

музыки (7). 

Мир образов ка- 

мерной и симфо- 

нической музыки 

(6) Мир образов 

вокальной и инст- 

рументальной му- 

зыки (6). 

Музыка и литера- 
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тура (5). 

Музыка и изобра- 

зительное 

искусст- во (5). 

Искусство 

открывает новые 

грани мира (8). 

Воздействующая 

сила искусства (9). 

устанавливат

ь при- чинно-

следственные 

связи; 

Разделы «Речь и 

рече- вое общение. 

Речевая 

деятельность. Текст. 

Функциональные 

раз- новидности 

языка. 

Общие сведения о 

язык. Фонетика и ор- 

фоэпия. Морфемика 

и словообразование. 

Лексика 

Русский фольклор, 

древнерусская ли- 

тература, русская 

литература XVIII 

века, русская лите- 

ратура XIX века 

(первая половина), 

русская литература 

XIX века (вторая 

половина), литера- 

Математика 

9 

Работа с 

текстом (его 

анализ) 

5–9 классы Особенности дра- 

матургии сцениче- 

ской музыки (7). 

Особенности дра- 

матургии 

камерной и 

симфонической 

музыки (7). 

Мир образов ка- 

мерной и симфо- 

нической музыки 

Физика 7–9 

 и фразеология. Мор- 

фология. Синтаксис. 

Культура речи. 

Право- писание: 

орфография и 

пунктуация» 

тура XX века (пер- 

вая и вторая поло- 

вина), литература 

народов России, 

зарубежная литера- 

тура 

   (6) 

Мир образов во- 

кальной и инстру- 

ментальной музы- 

ки (6). 

Музыка и литера- 

тура. (5). 

Музыка и изобра- 

зительное 

искусст- во (5) 
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осуществлять 

логи- ческую 

операцию 

установления 

родо- видовых 

отношений, 

ограничение 

понятия; 

Объяснение лексиче- 

ского значения слова 

путѐм подбора сино- 

нимов и антонимов. 

Объяснение лексиче- 

ского значения слова 

путѐм подбора одно- 

коренных слов Родо- 

вые и видовые поня- 

тия (5). Разделы 

«Функциональные 

разновидности языка. 

Морфемика 

и словообразование. 

Лексика и фразеоло- 

гия. Морфология. 

Синтаксис» 

Сведения по теории 

и истории литера- 

туры (все классы) 

Математика 

9 

 5–9 классы Особенности дра- 

матургии сцениче- 

ской музыки (7). 

Особенности дра- 

матургии 

камерной и 

симфонической 

музыки (7). 

Мир образов ка- 

мерной и симфо- 

нической музыки 

(6). 

Мир образов во- 

кальной и инстру- 

ментальной музы- 

ки (6). 

Музыка и литера- 

тура (5). 

Музыка и изобра- 

зительное 

искусст- 

 

      во (5). Искусство 

открывает новые 

грани мира (8). 

Воздействующая 

сила искусства (9) 

 

обобщать 

поня- тия– 

осуществлять 

логическую 

опера- цию 

Объяснение лексиче- 

ского значения слова 

путѐм подбора сино- 

нимов и антонимов. 

Объяснение лексиче- 

Тематика и пробле- 

матика 

произведений (все 

классы). Литера 

турные роды 

Математика 

9 

 5–9 классы Особенности дра- 

матургии сцениче- 

ской музыки (7). 

Особенности дра- 

матургии 
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перехода от 

ви- довых 

признаков 

к родовому 

понятию, от 

понятия 

с меньшим 

объемом к 

понятию 

с большим 

объемом; 

ского значения слова 

путѐм подбора одно- 

коренных слов Родо- 

вые и видовые поня- 

тия (5), Разделы 

«Функциональные 

разновидности языка. 

Морфемика и слово- 

образование. Лексика 

и фразеология. Мор- 

фология. Синтаксис» 

и жанры (7), 

литера- турный 

процесс (9) 

камерной и 

симфонической 

музыки (7) 

осуществлять 

срав- нение, 

сериацию и 

классификаци

ю, са- 

мостоятельно 

выби- рая 

основания 

и критерии для 

ука- занных 

логических 

операций; 

Второстепенные чле- 

ны предложения 

и основные способы 

их выражения 

(5). Словообразова- 

тельная пара и слово- 

образовательная це- 

почка (5). Лексико- 

«Вечные» темы и 

образы в литерату- 

ре (7–9). Типиче- 

ские герои (7–9) 

   Мир образов 

вокальной и инст- 

рументальной му- 

зыки (6). 

Музыка и литера- 

тура (5). 

Музыка и изобра- 

зительное искусст- 

Физика 7–9 

 грамматические раз- 

ряды имѐн прилага- 

тельных (5). Степени 

сравнения имѐн при- 

лагательных (5). Ус- 

ловное, 

изъявительное и 

повелительное на- 

    во (5). Особенно- 

сти драматургии 

сценической 

музы- ки (7). 

Искусство в 

жизни 

современного че- 

ловека (8). 
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клонение глаголов 

(6). 

Действительные и 

страдательные при- 

частия 

(7). Смысловые груп- 

пы наречий (7). Сте- 

пени сравнения наре- 

чий, их образование 

(7). Служебные части 

речи, их отличие от 

самостоятельных 

час- тей речи (7) + 

разделы «Синтаксис. 

Правописание: орфо- 

графия и 

пунктуация» (5–9) 

Искусство откры- 

вает новые грани 

мира (8). 

Воздействующая 

сила искусства (9). 

Искусство пред- 

восхищает 

будущее (9). 

Особенности дра- 

матургии 

камерной и 

симфонической 

музыки (7). 

Искусство и от- 

крытие мира для 

себя (9) 

строить 

классифи- 

кацию на 

основе ди- 

хотомического 

деле- ния (на 

основе отри- 

цания); 

–    5–9 классы –  

строить 

логическое 

рассуждение, 

вклю- чающее 

установле- ние 

причинно- 

Разделы «Речь и 

рече- вое общение. 

Речевая 

деятельность. Текст. 

Функциональные 

раз- новидности 

Русский фольклор, 

древнерусская ли- 

тература, русская 

литература XVIII 

века, русская лите- 

ратура XIX века 

Математика 

9 

Монолог- 

рассуждение, 

аргу- ментация 

5–9 классы Мир образов во- 

кальной и инстру- 

ментальной музы- 

ки (6). 

Музыка и литера- 

тура (5). 
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следственных 

связей; 

языка. 

Общие сведения о 

язык. Фонетика и ор- 

фоэпия. Морфемика 

и словообразование. 

Лексика и фразеоло- 

гия. Морфология. 

Синтаксис. Культура 

речи. Правописание: 

орфография и пунк- 

туация» 

(первая половина), 

русская литература 

XIX века (вторая 

половина), литера- 

тура XX века (пер- 

вая 

и вторая половина), 

литература народов 

России, зарубежная 

литература 

Музыка и изобра- 

зительное 

искусст- во (5). 

Особенно- сти 

драматургии 

сценической 

музы- ки (7). 

Искусство в 

жизни 

современного че- 

ловека (8). 

Искусство откры- 

вает новые грани 

мира (8). 

Воздействующая 

сила искусства (9). 

Искусство пред- 

восхищает 

будущее (9). 

Особенности дра- 

матургии 

камерной и 

симфонической 

музыки (7). 

Искусство 

и открытие мира 

для себя (9). 

объяснять 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

Разделы «Речь и 

рече- вое общение. 

Речевая 

деятельность. Текст. 

Функциональные 

Русский фольклор, 

древнерусская ли- 

тература, русская 

литература XVIII 

века, русская лите- 

Математика 

9 

 5–9 классы Искусство и от- 

крытие мира для 

себя (9) 

Физика 7–9 
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выявляе- мые в 

ходе исследо- 

вания; 

раз- новидности 

языка. 

Общие сведения о 

язык. Фонетика и ор- 

фоэпия. Морфемика 

и словообразование. 

Лексика 

и фразеология. Мор- 

фология. Синтаксис. 

Культура речи. 

Право- писание: 

орфография и 

пунктуация» 

ратура XIX века 

(первая половина), 

русская литература 

XIX века (вторая 

половина), литера- 

тура XX века (пер- 

вая 

и вторая половина), 

литература народов 

России, зарубежная 

литература 

основам 

ознакоми- 

тельного, 

изучающе- го, 

усваивающего 

и поискового 

чтения; 

Основные виды чте- 

ния 

(ознакомительное, 

изучающее, просмот- 

ровое, 

поисковое, ознакоми- 

тельно-

реферативное) 

Культура работы с 

книгой и другими ис- 

точниками информа- 

ции, способы инфор- 

мационной 

переработ- ки устного 

и письмен- ного 

текста (5–7) 

ка (первая полови- 

на), русская литера- 

тура XIX века (вто- 

рая половина), ли- 

тература XX века 

(первая 

и вторая половина), 

литература народов 

России, зарубежная 

литература 

Математика 

5–9 

Чтение с 

различ- ным 

погружением в 

понимание 

5–9 классы Мир образов во- 

кальной и инстру- 

ментальной музы- 

ки (6). Музыка и 

литература (5). 

Музыка и изобра- 

зительное 

искусст- во (5). 

Особенно- сти 

драматургии 

сценической 

музы- ки (7). 

Искусство в жизни 

современно- го 

человека (8). 

Искусство откры- 

 

      вает новые грани 

мира (8). 

Воздейст- вующая 
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сила ис- кусства 

(9) 

структуриров

ать тексты, 

включая 

умение 

выделять 

главное и 

второсте- 

пенное, 

главную идею 

текста, вы- 

страивать 

последова- 

тельность 

описывае- мых 

событий, 

Разделы «Речь и 

рече- вое общение. 

Речевая 

деятельность. Текст. 

Функциональные 

раз- новидности 

языка. 

Общие сведения о 

язык. Фонетика и ор- 

фоэпия. Морфемика 

и словообразование. 

Лексика 

и фразеология. Мор- 

фология. Синтаксис. 

Культура речи. 

Право- писание: 

орфография и 

пунктуация» + уроки 

развития речи (напи- 

сание изложений и 

сочинений) 

Русский фольклор, 

древнерусская ли- 

тература, русская 

литература XVIII 

века, русская лите- 

ратура XIX века 

(первая половина), 

русская литература 

XIX века (вторая 

половина), литера- 

тура XX века (пер- 

вая 

и вторая половина), 

литература народов 

России, зарубежная 

литература 

Математика 

9 

 5–9 классы Мир образов во- 

кальной и инстру- 

ментальной музы- 

ки (6). Музыка и 

литература (5). 

Музыка и изобра- 

зительное 

искусст- во (5). 

Особенно- сти 

драматургии 

сценической 

музы- ки (7). 

Искусство в 

жизни 

современного че- 

ловека (8). 

Искусство откры- 

вает новые грани 

мира (8). 

Воздействующая 

сила искусства (9) 

 

работать с 

метафо- рами– 

понимать пе- 

реносный 

смысл вы- 

ражений, 

понимать и 

строить 

Роль тропов в 

художе- ственном 

тексте 

(5–9) 

Литература как ис- 

кусство словесного 

образа (все классы), 

художественный 

мир, образ. Худо- 

жественная речь 

(все классы) 

   –  
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обороты ре- 

чи, 

построенные 

на скрытом 

уподобле- нии, 

образном 

сбли- жении 

слов 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 

 Русский язык Литература Математика География Музыка 

1 2 3 4 5 6 

основам 

рефлексивного чтения; 

Основные виды чтения 

(ознако- мительное, 

изучающее, просмот- ровое, 

поисковое, ознакомитель- но-

реферативное) 

Культура работы с книгой 

и другими источниками 

инфор- 

мации, способы 

информационной переработки 

устного 

и письменного текста (5–7) 

М. Ю. Лермонтов 

«Герой нашего вре- 

мени» 

Математика 9  Работа в вокально-хоровой 

деятельности (5–9) 

ставить проблему, 

аргументи- ровать ее 

актуальность; 

Разделы «Общие сведения 

о языке. Лексика и 

фразеология. Морфология. 

Синтаксис. Культу- ра речи. 

Правописание: орфогра- фия 

и пунктуация» 

Авторская позиция, 

тематика 

и проблематика 

произведения, сю- жет, 

композиция, конфликт 

Математика 9 5–9 классы Музыка как вид искусства (5–

8). 

Искусство как духовный опыт 

человечества (9) 

самостоятельно 

проводить ис- 

следование на основе 

примене- ния методов 

наблюдения и экс- 

перимента; 

Уроки-практикумы (5–9) Уроки самостоя- 

тельного чтения 

Математика 9 5–9 классы Дар созидания (9) 
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выдвигать гипотезы о 

связях и 

закономерностях 

событий, про- цессов, 

объектов; 

Уроки-практикумы (5–9)  Математика 9 5–9 классы Работа в вокально-хоровой 

деятельности (5–9) 

организовывать 

исследование с целью 

проверки гипотез; 

Уроки-практикумы (5–9)  Математика 9 5–9 классы Дар созидания (9) 

делать умозаключения 

(индуктивное и по 

аналогии) и 

Разделы «Морфемика и 

словооб- разование. Лексика 

и фразеоло- 

 Математика 9 5–9 классы Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

выводы на основе 

аргументации 

гия. Морфология. Синтаксис. 

Культура речи. 

Правописание: орфография и 

пунктуация» 

   (6). 

Музыка и литература (5). 

Музыка и изобразительное 

искусство (5). 

Особенности драматургии 

сценической музыки (7). 

Искусство в жизни совре- 

менного человека (8). 

Искусство открывает новые 

грани мира (8). 

Воздействующая сила ис- 

кусства (9) 
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2.1.3.Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

К принципам формирования УУД можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для 

образовательных отношений (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с 

предметным или междисциплинарным содержанием; 

3) преемственность по отношению к начальной школе, но 

с учетом специфики подросткового возраста. Специфика подросткового 

возраста заключается в том, что возрастает значимость различных 

социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ; 

4) отход от понимания урока как ключевой единицы 

образовательных отношений; 

5) при составлении учебного плана и расписания сделан 

акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД 

сохраняет преемственность, но учебная деятельность в основной школе 

приближается к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий. На этапе основной школы, педагог удерживает два 

фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных 

предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников 

основной школы сформируются познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД проводят занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., 

с постепенным расширением возможностей учащихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также 

в рамках факультативов, кружков, элективных курсов. 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 
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учащегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

– задания, позволяющие в рамках образовательных 

отношений сформировать УУД; 

– задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. 

Действия могут относиться как к одной категории (например, 

регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким 

образом, чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то 

конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе используются следующие типовые задачи: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном 
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процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам 

не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности практикуются технологии «формирующего оценивания», 

в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся (исследовательское, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из   путей   формирования   УУД   в   основной   школе   является 

включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая осуществляется в рамках реализации программы 

учебно- исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности учащихся в значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность учащегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения учащегося и ориентирована на формирование 

и развитие метапредметных и личностных результатов учащихся. 

Особенностью   учебно-исследовательской    деятельности    является 
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«приращение» в компетенциях учащегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью учащихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум 

направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность 

учащихся: проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные 

занятия, др.; 

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность 

учащихся, которая является логическим продолжением урочной 

деятельности: научно- исследовательская и реферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся 

проводится в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных 

особенностей и условий образовательной организации, а также 

характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы применяются такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 

инновационный. 

Проекты реализуются как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте варьируется, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть 

реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение 

более длительного промежутка времени. В состав участников проектной 

работы входят не только сами учащиеся (одного или разных возрастов), но 

и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 
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индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую учащимся на протяжении длительного периода, возможно, 

в течение всего учебного года. В ходе такой работы учащийся (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. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий 

отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ 

об ученых, 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, причем позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяженное во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях: 

 исследовательская практика учащихся;

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное 

изучение предмета, дают большие возможности для реализации учебно- 

исследовательской деятельности учащихся;

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности выделяются следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
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 постеры, презентации;

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;

 реконструкции событий;

 эссе, рассказы, стихи, рисунки;

 результаты исследовательских экспедиций,

 обработки архивов и мемуаров;

 документальные фильмы, мультфильмы;

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;

 сценарии мероприятий;

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-

диски (или другие цифровые носители) и др.

Результаты представляются в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том 

числе представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным 

областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана 

компетенция учащегося в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД 

обеспечивает в структуре ИКТ- компетенции, в том числе владение поиском 

и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и 

интернет- технологий в повседневной деятельности учащегося, в том числе 

вне времени нахождения в образовательной организации. В этой связи 

учащийся обладает целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им 

вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением 

деятельности в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся 

поддержка и развитие учащегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по 

формированию ИКТ-компетенции учащихся включают: 

 уроки по информатике и другим предметам;
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 факультативы;

 кружки;

 интегративные межпредметные проекты;

 внеурочные и внешкольные активности.

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование 

ИКТ-компетенции учащихся, можно выделить в том числе такие, как: 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной 

деятельности задания, предполагающие использование электронных 

образовательных ресурсов;

 создание и редактирование текстов;

 создание и редактирование электронных таблиц;

 использование средств для построения диаграмм, 

графиков, блок-схем, других графических объектов;

 создание и редактирование презентаций;

 создание и редактирование графики и фото;

 создание и редактирование видео;

 создание музыкальных и звуковых объектов;

 поиск и анализ информации в Интернете;

 моделирование, проектирование и управление;

 математическая обработка и визуализация данных;

 создание веб-страниц и сайтов;

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.

Эффективное формирование ИКТ-компетенции учащихся обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий 

которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному 

вопросу. 

 
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ- компетенции и 

инструментов их использования. 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ 

(блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; 

получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 

программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 



348  

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки 

и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при 

организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных 

элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование 

приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций и анализ результатов 

поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в 

различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, 

использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети 
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Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов 

на русском, родном и иностранном языках посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 

текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц 

и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений; участие в коллективном создании текстового документа; 

создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование 

ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование 

изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 

графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных 

видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование 

звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, 
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графиков, 

диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из 

одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 

формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми 

видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления 

ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии 

с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-

архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, 

ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в 

том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с 

помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей 

изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и 
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процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного 

обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное 

отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 
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Таблица 3  

Элементы образовательной ИКТ-компетентности 

В следующем перечне всюду имеется в виду формирование содержательных умений и способностей и освоение 

соответствующей технической квалификации. Большинство квалификаций могут быть сформированы уже в 

начальной школе, это обстоятельство специально не отмечается, указываются предметные области и учебные 

предметы, в которых проводится или завершается формирование квалификаций, если оно не завершено в начальной 

школе. Полное формирование элементов компетентности, как правило, ведется в целом ряде или во всех предметах. 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими информацию по проводам 

(проводящим электромагнитные колебания) и в эфире и обрабатывающими информацию, 

взаимодействующими с человеком, обеспечивающими внешнее представление информации и 

коммуникацию между людьми: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

подключать устройства ИКТ к 

электрическим 

и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

                 

соединять устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устрой- ства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием 

проводных и бес- 
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проводных технологий;                  

правильно включать и выключать 

устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, 

выполнять базовые действия 

с экранными объектами (перемещение 

курсора, выде- ление, прямое 

перемещение, запоминание 

и вырезание); 

                 

осуществлять информационное 

подключение к локаль- ной сети и 

глобальной сети Интернет; 

                 

входить в информационную среду 

образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные 

информационные объекты; 

                 

выводить информацию на бумагу, 

правильно обра- щаться с расходными 

материалами; 

                 

соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устрой- 

ствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику ра- боты с различными 

экранами 
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2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 
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Осуществлять фиксацию изображений 

и звуков 

в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности 

                 

Учитывать смысл и содержание 

деятельности при орга- низации 

фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов 

                 

Выбирать технические средства ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью 

                 

Проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей специальных 

компьютер- ных инструментов, 

создавать презентации на основе 

цифровых фотографий 
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Осуществлять видеосъемку и 

проводить монтаж отсня- того 

материала с использованием 

возможностей специ- альных 

компьютерных инструментов 
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3. Создание письменных сообщений 
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Создавать текст на русском языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 

письма 

                 

Сканировать текст и осуществлять 

распознавание ска- нированного 

текста 

                 

Осуществлять редактирование и 

структурирование текста в 

соответствии с его смыслом, 

средствами тек- стового редактора 

                 

Создание текста на основе 

расшифровки аудиозаписи, в том 

числе нескольких участников 

обсуждения – транскрибирование 

(преобразование устной речи в 

письменную), письменное 

резюмирование высказыва- ний в ходе 

обсуждения 
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Использование средств 

орфографического и синтакси ческого 

контроля русского текста и текста на 

иностранном языке 

                 

 

  



358  

4. Создание графических сообщений 
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10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 

Создавать различные геометрические 

объекты с использованием 

возможностей специальных компь- 

ютерных инструментов 

                 

Создавать диаграммы различных 

видов (алгоритмиче- ских, 

концептуальных, 

классификационных, организа- 

ционных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами 

                 

Создание специализированных карт и 

диаграмм: гео- графических (ГИС), 

хронологических 

                 

Создавать графические сообщения 

проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализиро 

ванных компьютерных инструментов 

и устройств 
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5. Создание музыкальных и звуковых сообщений 
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11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

Использовать звуковые и музыкальные 

редакторы 

                 

Использовать клавишные и кинестетические 

синтеза- торы 

                 

Использовать программы звукозаписи и 

микрофоны 
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6. Создание восприятие и использование гипермедиа сообщений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Организовывать сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для 

самостоятель- ного просмотра через браузер 

                 

Работать с особыми видами сообщений: 

диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 

классификацион- ные, организационные, родства 

и др.), карты (географи- ческие, хронологические) 

и спутниковые фотографии, в том числе в 

системах глобального позиционирования 

                 

Проводить деконструкцию сообщений, выделение 

в них структуры, элементов и фрагментов 

                 

Использовать при восприятии сообщений 

внутренние и внешние ссылки 

                 

Формулировать вопросы к сообщению, создавать 

крат- кое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сооб- щения 

                 

Избирательно относиться к информации в 

окружающем информационном пространстве, 

отказываться от по- требления ненужной 

информации 
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7. Коммуникация и социальное взаимодействие 
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Выступать с аудио- и видеоподдержкой, включая 

вы ступление перед дистанционной аудиторией 

                 

Участвовать в обсуждении (видео-, аудио-, 

текстовый  форум) с использованием 

возможностей интернета 

                 

Использовать возможности электронной почты 

для ин формационного обмена 

                 

Вести личный дневник (блог) с использованием 

воз можностей Интернета 

                 

Осуществлять образовательное взаимодействие 

в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование 

портфолио) 

                 

Соблюдать нормы информационной культуры, 

этики и права 

                 

С уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 
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8. Поиск и организация хранения информации 
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Использовать различные приемы поиска 
информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализ 
результаты поиска 

                 

Использовать приемы поиска информации на 
персо- нальном компьютере, в информационной 
среде учреж- дения и в образовательном 
пространстве 

                 

Использовать различные библиотечные, в том 
числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг 

                 

Искать информацию в различных базах данных, 
созда вать и заполнять базы данных, в частности 
использо- вать различные определители 

                 

Формировать собственное информационное 
пространство: создание системы папок и 
размещение в ней нуж- ных информационных 
источников, размещение ин- 
формации в Интернете 
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9. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
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Вводить результаты измерений и другие 

цифровые 

данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации 

                 

Строить математические модели                  

Проводить эксперименты и исследования в 

виртуаль- ных лабораториях по естественным 

наукам, математи- ке и информатике 
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10. Моделирование и проектирование, управление 
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Моделировать с использованием виртуальных 

конст- рукторов 

                 

Конструировать и моделировать с использованием 

ма- териальных конструкторов с компьютерным 

управле- нием и обратной связью 

                 

Моделировать с использованием средств 

программиро- вания 

                 

Проектировать и организовывать свою 

индивидуаль- ную и групповую деятельность, 

организовывать свое время с использованием ИКТ 
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2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности учащихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

учащихся в области использования ИКТ в МОУ «СОШ № 9» учитывают 

существующие знания и компетенции, полученные учащимися вне 

образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

адаптированы и под учащихся, кому требуется более полное сопровождение 

в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов возможен следующий список того, что 

учащийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий;входить в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что учащийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
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 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что учащийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием 

логических операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

участвовать в коллективном создании текстового документа; создавать 

гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с 
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использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что учащийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что учащийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что учащийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 
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 проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и 

управление» в качестве основных планируемых результатов возможен, 

но не ограничивается следующим, список того, что учащийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что учащийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 
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2.1.8 Описание основных элементов и форм реализации формирования 

стратегий смыслового чтения и работы с текстом 

Осмысленное чтение связано с пониманием. На понимание влияют 

уровень психического развития и скорость чтения. Понимание же, в свою 

очередь, оказывает влияние на правильность чтения, качество составления 

плана, сформулированность тезауруса, развитие словаря, качество умений 

учащихся, уровень мотивации. Существуют аспекты понимания текста на 

уровне восприятия, воссоздания, воспроизведения текста. Уровни же 

понимания, следующие: уровень значения (предметное содержание, связи, 

обобщения) и уровень смысла (понимание идеи, главной мысли). К 

параметрам понимания относятся глубина, полнота, точность, 

продуктивность. 

«Грамотность чтения» – это способность человека к пониманию текста, 

рефлексии на него и его использования. Оценка грамотности чтения должна 

учитывать следующие аспекты: общая ориентация в содержании и 

понимание целостного смысла; выявление информации; интерпретация 

текста; рефлексия на содержание; рефлексия на форму текста. 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют 

приобретѐнные на первой ступени навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них инфор- мацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных 

и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 

формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они 

научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые 

запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 
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деятельности; освоят эффективные приѐмы поиска, организации и хранения 

информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 

разными информационными компонентами). 

Учащиеся смогут использовать информацию для установления 

причинно- следственных связей и зависимостей, объяснений и 

доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, 

ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 

основе еѐ сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

Учащиеся смогут вычитывать все уровни текстовой информации. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и 

пр.). 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывая информацию из одного вида в другой, выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. Представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. Понимая 

позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 
 

В основу обучения разному уровню понимания текста была положена 

трехуровневая модель понимания, которая соотносится с таксономией 

Блума. В основу обучения чтению как текстовой деятельности была 
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положена модель интерактивного обучения чтению, которая включает 

семь шагов, объединенных в три стадии: деятельность до чтения, во время 

чтения и после чтения. Базовой стратегией обучения пониманию текста 

является стратегия взаимоотношения вопроса и ответа 

(QuestionAnswerRelationships – QAR). Данная стратегия учит понимать 

текст через поиск места ответа в тексте в отличие от других приемов, 

которые контролируют понимание. 

Обучение чтению как текстовой деятельности подразумевает 

всестороннюю и качественную работу с текстом, направленную на создание 

смысла. 

Стратегии чтения обеспечивают процедуру понимания при чтении и 

помогают раскрывать иерархию информационных и смысловых уровней 

текста, формирует основы самостоятельной информационно-

познавательной деятельности. 

Воспитание человека, который умел бы читать по-разному на 

протяжении всей своей жизни различные материалы на разных языках, 

ставя перед собой различные цели, т. е. воспитание чтеца и читателя в одном 

лице, является одной из целей обучения и образования. Стратегиальный 

чтец, приступая к чтению, выстраивает план, направление своей 

деятельности, осуществляет ее и отвечает сам себе на 4 необходимых 

вопроса: 

– Какова цель моего чтения? 

– Какой текст я собираюсь читать? 

– Как я буду его читать? 

– Как я буду проверять, контролировать, оценивать качество своего чтения? 

Его деятельность включает 7 шагов, которые объединяются в 3 стадии: 

предтек- стовую, текстовую и послетекстовую. 

Предтекстовая (ориентировочная) деятельность – самая 

разнообразная. Она включает: во-первых, постановку цели чтения, во-

вторых, определение характера текста, которое возможно после просмотра 

его заголовка и подзаголовков и предположение о цели его написания, т. е. 

замысле автора. В результате ориентировки в тексте чтец принимает 

решение о виде чтения и приступает к деятельности, пользуясь стратегиями, 

относящимися к механизмам чтения. 

Первыми, выдвинувшими положение о наличии стратегий, которые 

управляют, ведут процесс чтения, восприятия и понимания читаемого 

материала, были психо- лингвисты К. Гудман и П. Колерс. Читающий 

человек, по мнению К. Гудмана, ис- пользует три типа информации: 

зрительную, извлекаемую из письменной речи, зву- ковую, извлекаемую из 

устной речи, и информацию о звукобуквенных отношениях, извлекаемую из 
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понимания того, как связаны устная и письменная речь. 

Помимо этого, чтецу необходимы знания о грамматической системе 

языка и знание того, как можно создать смысл на основе письменного языка. 

Программа действий чтеца называются стратегией чтения. Обучение 

стратегиям чтения включает не только умение раскрывать иерархию 

информационных уровней (факты, мнения, суждения), иерархию смыслов 

текста (основная мысль, тема, подтема, микротема и т. д.), но и собственно 

процесс понимания (рефлексивная информация), т. е. процедуру обучения 

пониманию при чтении. Стратегиальная модель обработки связного текста 

(Т. Ван Дейк) подобна процессу выдвижения ра- бочих гипотез 

относительно структуры текста и значений его фрагментов, которые могут 

подтверждаться или отклоняться. 

Стратегии не равны алгоритму выполнения деятельности. Как любой 

план и программа способов и приемов выполнения деятельности, стратегия 

допускает отклонения, варианты и тактики. Алгоритм является более 

жестким планом, который нельзя изменить. 

Стратегии и умения-навыки находятся в тех же отношениях, что 

процесс и ре- зультат. Умения и навыки являются результатом обучения 

чтению, а стратегии – единицей, относящейся к процессу. Стратегия не 

есть простое применение одного средства на основе одного правила. Это 

группа действий и операций, организованных для достижения цели, 

подчиненных движению к общей конечной цели, это skillpluswill. 

Программа действий и операций деятельности читателя с текстом, 

способствующие развитию умений чтения и размышлению о читаемом и 

прочитанном, включающие процедуры анализа информации и качества 

своего понимания, а также взаимодействия с текстом, становятся 

стратегией чтения. 

Стратегии деятельности чтения 

Целью ориентировочных предтекстовых стратегий являются 

постановка цели и задач чтения, ознакомление с наиболее значимыми 

понятиями, терминами, ключевыми словами, актуализация 

предшествующих знаний, диагностика текста, формирование установки 

чтения с помощью вопросов или заданий, определение скорости чтения и 

количества прочтений, мотивирование читателя. С позиции пробуждения 

интереса к чтению, исследователи отмечают 7 наиболее продуктивных 

предтекстовых стратегий: 

– создание глоссария необходимых для чтения данного текста слов; 

– припоминание важной информации; 

– предварительные организаторы чтения; 
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– беглый обзор материала; 

– постановка предваряющих чтение вопросов; 

– зрительная представленность прогнозируемого содержания текста; 

– мозговой штурм (М. Тоньес). 

Целью стратегий исполнительной фазы чтения является развитие 

механизмов чтения, т. е. выдвижение гипотезы, ее 

подтверждение/отклонение, контекстуальная и смысловая догадка, 

размышление во время чтения о том, что и как «я читаю», насколько 

хорошо «понимаю прочитанное». Основным принципом стратегий этого 

этапа – текстовой деятельности (whilereading) – будет остановка 

деятельности, размышление вслух, прогноз, установление разнообразных и 

разнонаправленных связей и отношений внутри развития сюжета. Педагог 

вмешивается процесс чтения учащегося с целью оказания помощи, 

дополнительного информирования и обучения. Чем труднее материал, с 

которым работает читатель, тем большая помощь педагога ему необходима. 

Поэтому наиболее эффективными будут стратегии, связанные с ведением 

записей в самой различной форме, многочисленными вариантами работы со 

словом, рубрикацией и системными организаторами или кластерами, а 

также догадками по контексту и формированием мнения, основанного на 

тексте. 

Целью стратегий постчтения является применение, использование 

материала в самых различных ситуациях, формах, сферах и включение его 

в другую, более масштабную деятельность. Стратегии связаны с усвоением, 

расширением, углублением, обсуждением содержания прочитанного. К ним 

относятся стратегии воспроизведения текста с различной степенью 

развернутости и сжатости. Это суммация, обобщение содержания текста в 

форме краткого изложения без изменения структуры текста и с ее 

изменением, аннотация, реферат или резюме, трансформации текста в 

другую литературную или внетекстовую форму (сценарий, пьеса, 

стихотворение, пятистрочник, иллюстрация, плакат и пр.). Практикуются 

также журналы чтения и читательских реакций, а затем написание 

собственных текстов от простых по форме алфавитных книжек до сказок, 

рассказов, стихов. Среди стратегий чтения наибольшее распространение 

получили такие, которые могут использоваться для учащихся различного 

возраста, уровня знания языка изложения материала и интеллектуального 

развития. Кроме того, использование стратегий должно развивать 

несколько видов речевой деятельности на одном уроке, но не требовать 

сложной подготовки от учи теля. 
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Сравнительная таблица планируемых результатов стратегии 

смыслового чтения на этапах начального общего и основного общего 

образования 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

ФГОС НОО ФГОС ООО 

Находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в 

явном виде 

Ориентироваться в содержании текста 

и понимать его целостный смысл 

Определять тему и главную 

мысль текста 

Определять главную тему, общую 

цель или назначение текста 

Делить тексты на смысловые 

части, со- ставлять план текста 

Выбирать из текста или придумывать 

заголовок, соответствующий содержа- 

нию и общему смыслу текста 

Вычленять содержащиеся в тексте 

ос- новные события и 

устанавливать их по- 

следовательность 

Формулировать тезис,

 выражающий общий 

смысл текста 

Упорядочивать информацию по 

задан- ному основанию 

Предвосхищать содержание предметно- 

го плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт 

Сравнивать между собой объекты, 

опи- санные в тексте, выделяя два-

три суще- ственных признака 

Объяснять порядок частей 

(инструкций), содержащихся в тексте 

Понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте 

несколько примеров, доказываю- 

щих приведенные утверждения; 

характе- ризовать явление по его 

описанию, выде- лять общий 

признак группы элементов) 

Сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты; обнаружи- 

вать соответствия между частью текста 

и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д. 

Понимать информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы 

Находить в тексте требуемую 

информа- цию 
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Понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные сред- 

ства текста 

Определять главную тему, общую 

цель или назначение текста 

Использовать различные виды 

чтения: ознакомительное 

изучение, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответ- 

ствии с целью чтения 

Выбирать из текста или придумывать 

заголовок, соответствующий содержа- 

нию и общему смыслу текста 

Ориентироваться в

 соответствую

щих возрасту словарях и 

справочниках 

Формулировать тезис,

 выражающий общий 

смысл текста 

 Предвосхищать содержание предметно- 

го плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт 

 Объяснять порядок частей 

(инструкций), содержащихся в тексте 

 Сопоставлять основные текстовые

 и внетекстовые 

компоненты 

 Обнаруживать соответствия между ча- 

стью текста и его общей идеей, сформу- 

лированной вопросом, объяснять назна- 

чение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д. 

 Решать учебно-познавательные и учеб- 

но-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания тек- 

ста. 

 Определять назначение разных

 видов текстов 

 Ставить перед собой цель чтения, на- 

правляя внимание на полезную в дан- 

ный момент информацию 
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 Различать темы и подтемы 

специально- го текста 

 Выделять главную и избыточную ин- 

формацию 

 Прогнозировать последовательность 

из- ложения идей текста 

 Сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по за- 

данной теме 

 Выполнять смысловое свертывание 

вы- деленных фактов и мыслей 

 Формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определенной позиции 

 Понимать душевное состояние персо- 

нажей текста, сопереживать им 

Выпускник получит

 возможность 

научиться 

Выпускник получит

 возможность научиться 

Использовать формальные 

элементы тек- ста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; работать с 

несколькими источниками 

информации; сопоставлять 

информацию, полученную из 

нескольких источников 

Анализировать изменения своего эмо- 

ционального состояния в процессе чте- 

ния, получения и переработки получен- 

ной информации и ее осмысления 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

ФГОС НОО ФГОС ООО 

Пересказывать текст подробно и 

сжато, устно и письменно 

Структурировать текст: 

Соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые 

связи, непоказан- ные в тексте 

Используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавления 
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напрямую 

Формулировать несложные 

выводы, ос- новываясь на тексте 

Проводить проверку правописания 

Находить аргументы,

 подтверждающие 

вывод 

Использовать в тексте таблицы, 

изобра- жения 

Сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях 

текста информацию 

Преобразовывать текст: 

Составлять на основании текста 

неболь- шое монологическое 

высказывание, отве- чая на 

поставленный вопрос 

Используя 

– новые формы представления инфор- 

мации 

 – формулы, графики, диаграммы, табли- 

цы (в том числе динамические, элек- 

тронные, в частности в практических 

задачах), переходить от одного пред- 

ставления данных к другому 

 Интерпретировать текст: 

 – сравнивать и противопоставлять за- 

ключенную в тексте информацию раз- 

ного характера 

 – обнаруживать в тексте доводы в 

под- тверждение выдвинутых тезисов 

 – делать выводы из 

сформулированных посылок 

 – выводить заключение о намерении 

ав- тора или главной мысли текста 

Выпускник получит 

возможность 

Выпускник получит возможность 

научиться научиться 
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делать выписки из прочитанных 

текстов с учетом цели их 

дальнейшего использова- ния; 

составлять небольшие 

письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитан- ном 

выявлять имплицитную (скрытую, при- 

сутствующую неявно) информацию тек- 

ста на основе сопоставления иллюстри- 

рованного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использован- 

ных языковых средств и структуры тек- 

ста) 

Работа с текстом: оценка информации 

ФГОС НОО ФГОС ООО 

высказывать оценочные суждения 

и свою точку зрения о 

прочитанном тексте 

откликаться на содержание текста: 

оценивать содержание, языковые 

особен- ности и структуру текста; 

определять ме- сто и роль 

иллюстративного ряда в тексте 

– связывать информацию, обнаружен- 

ную в тексте, со знаниями из других 

ис- точников 

на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достовер- ность 

прочитанного, обнаруживать 

недос- товерность получаемых 

сведений, пробе- лы в информации 

и находить пути вос- полнения 

этих пробелов 

– оценивать утверждения,   сделанные 

в тексте, исходя из своих представле- 

ний 

о мире 

участвовать в учебном диалоге 

при обсу- ждении прочитанного 

или прослушанного текста 

– находить доводы в защиту своей 

точ- ки зрения 

 откликаться на форму текста: 

 – оценивать не только содержание тек- 

ста, но и его форму, а в целом – мастер- 

ство его исполнения 

 – на основе имеющихся знаний, жиз- 

ненного опыта подвергать сомнению 

достоверность: 
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 – имеющейся информации, обнаружи- 

вать недостоверность получаемой ин- 

формации, пробелы в информации и 

 находить пути восполнения этих про- 

белов 

 в процессе работы с одним или не- 

сколькими источниками выявлять со- 

держащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию 

 использовать полученный опыт 

восприятия информационных 

объектов для обогащения чувственного 

опыта 

 высказывать     оценочные      суждения 

и свою точку зрения о полученном со- 

общении (прочитанном тексте) 

Выпускник получит

 возможность 

научиться 

Выпускник получит

 возможность научиться 

сопоставлять различные точки 

зрения; со- относить позицию 

автора с собственной точкой 

зрения; в процессе работы с одним 

или несколькими источниками 

выявлять достоверную 

(противоречивую) информа- цию 

критически относиться к рекламной 

информации; находить способы про- 

верки противоречивой информации; 

определять достоверную информацию в 

случае наличия противоречий или кон- 

фликтной ситуации 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

общего образования выпускники гимназии приобретут навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения, соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации, овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы 

с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У 

выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
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информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование 

этих идей и информации. Учащиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Установленные новым ФГОС требования к результатам обучения вызывают 

необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов 

метапредметности как условия достижения высокого качества образования. 

Педагог сегодня должен стать создателем новых педагогических ситуаций, 

новых заданий, направленных на использование обобщенных способов 

деятельности и создание учащимися собственных продуктов в освоении 

знаний. 

Связующим звеном всех учебных предметов является текст, работа с 

которым позволяет добиваться оптимального результата. 

Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание 

читающим смыслового содержания текста. Для смыслового понимания 

недостаточно просто прочесть текст. Необходимо дать оценку информации, 

откликнуться на содержание. В концепции универсальных учебных 

действий (Асмолов А. Г., Бурменская Г.В., Володарская И. А. и др.), наряду 

со многими универсальными действиями, выделены действия смыслового 

чтения, связанные с осмыслением цели и выбором вида чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и определением основной и 

второстепенной информации, с формулированием проблемы и главной идеи 

текста. 

Обеспечение преемственности начальной и основной школы 

Метапредметный результат освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (5–9 классы) – смысловое 

чтение. 

Уже в 5 классе должны быть заложены определенные основы данного 

умения, преемственные к сформированным начальной школой отдельным 

навыкам смыслового чтения. 

Усложнение требований от начальной школы к основной 

- в ожидаемых умениях (новых, более сложных на уровне основной школы) 
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- в усложнение содержания (состава, структуры)  

предлагаемых для чтения текстов при сохранении одинаковых (на 

формальном уровне) требований. 

Для этого необходимы следующие аспекты работы: 

Для учителей 

1. Мониторинг с целью выявления уровня сформированности 

смыслового чтения  (по методическим объединениям). 

2. Практикум по подготовке заданий с включением аспектов по 

смысловому чтению (по методическим объединениям). 

3. Показатели участия учащихся в олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах, конкурсах, Днях науки. 

Для учеников 

1. Участие в конкурсах чтецов разного уровня. Участие в конкурсах 

сочинений различного уровня. 

2. Участие учащихся в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, 

конкурсах,      

Предметных Неделях. 

В качестве комплексной диагностики желательно проведение комплексной 

рабты. 

Предмет проверки: 

Метапредметный характер: 

е заданий предполагает привлечение знаний, полученных 

при изучении разных предметов 

характер текстов: 

учебная ситуация – текст, который сообщает информацию, 

необходимую для решения образовательных задач. 

общественная ситуация – текст с выходом на социальную активность 

школьника, общественные объединения (группы), участниками которых 

являются уча щиеся, а также на информацию о событиях в стране и мире. 

личностная ситуация – может отражать досуг, занятия по интересам и др. 

характер заданий 

                               связанные непосредственно с информацией текста 
 

 

 

 

Проверяется сформированность трех групп умений 

1- я группа умений 
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Ориентация в тексте и общее понимание текста 

(ориентация в тексте) 

х- 

ся в тексте (общее понимание того, о чем говорится в тексте) 

2- я группа умений 

Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста 

3- я группа умений 

Использование информации из текста для решения различных задач 

С учётом совершенно новой оценочной системы необходимы серьёзные 

изменения в системе внутришкольного  мониторинга образовательных 

достижений, новые подходы к созданию портфеля достижений 

(портфолио) как инструмента динамики образовательных достижений. 

Положительная динамика образовательных достижений – важнейшее 

основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, 

работы учителя или образовательной организации, 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. 

Планируемые результаты смыслового чтения и работы с текстом можно 

отследить как на урочных, так и на внеурочных занятиях и представить в 

виде следующей таблицы. Из таблицы планируемых результатов можно 

спроектировать действия  учащихся. 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 

Планируемые 

результаты 

Действия 

учащихся 

Формы организации 

смыслового чтения на 

внеурочных занятиях 

Формы организации 

смыслового чтения 

на урочных занятиях 
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Механизмы формирования полноценного чтения 

Основные компоненты сформированного навыка чтения: техника 

чтения и понимание текста (извлечение его смысла, содержания). 

Полноценное чтение – это процесс, включающий не только овладение 

техникой чтения, но и совокупность ЗУН, приобретаемых на уроках по всем 

предметам с целью извлечения смысла из содержания текста. 

Совершенствуя чтение, надо помнить о задаче формирования интереса 

к процессу чтения, снятия эмоционального напряжения. При этом 

средством формирования задачи станет использование методики 

совершенствования умения читать правильно, быстро, гибко (с разной 

скоростью в зависимости от речевой ситуации). 

Методика совершенствования читать правильно имеет целью: 

в систему упражнений включать задания, помогающие преодолеть 

физиологические, психологические, мыслительные барьеры чтения: 

восполнение пропусков букв в словах, пропусков слов в предложениях; 

деформация слов, текста; поиск смысловых несуразностей в связном тексте 

и т. д. 

При работе с текстом понимание начинается еще до его чтения, 

разворачивается по ходу чтения и продолжается в размышлениях о 

прочитанном. С точки зрения лингвистики (теория лингвиста И. Р. 

Гальперина) понимание текста – это вычитывание разных видов текстовой 

информации: фактуальной, подтекстовой, концептуальной. 

Фактуальную информацию составляет описание событий, героев, 

места и времени действия и т. д. Подтекстовая информация напрямую не 

выражена в словах. Она содержится в текстовых «скважинах» (пропусках, 

которые читатель заполняет, опираясь на имеющиеся знания, опыт), в 

словах-образах (художественных средствах) и т. д. 

Под концептуальной информацией понимается система взглядов, 

мыслей и чувств автора, которые он отражает в тексте, рассчитывая на ее 

восприятие читателем. Конечно, текст – это единое целое, и виды текстовой 

информации разграничиваются условно: в науке – в исследовательских, а на 

практике – в учебных целях. 

С точки зрения психологов, в процессе, направленном на понимание 

текста, сливаются внимание и память, воображение и мышление, эмоции и 

воля, интересы и установки читателя. Поэтому одна из основных 

психологических задач обучения смысловому чтению – активизация 

психических процессов ученика при работе с текстом. 

Продуктивность учебной деятельности зависит от умения 

ориентироваться в информационных потоках, искать и использовать 
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недостающие знания или другие ресурсы для достижения поставленных 

целей. 

Важно развитие у учащихся умений читать тексты с разным уровнем 

понимания содержащейся в них информации: 

   Зрелое умение читать предполагает как владение всеми видами чтения, так 

и легкость перехода от одного его вида к другому в зависимости от 

изменения цели получения информации из данного текста. 

Сотрудничество ребёнка с учителем, логопедом, психологом, 

медицинским работником, родителями будет служить эффективному 

обучению чтению. 

Типовые задания формирования стратегий смыслового чтения и 

работы с текстом приведены в таблице 4: 

Типовые задания формирования стратегий смыслового чтения и 

работы с текстом 

НОО, начало освоения ООО, 

6–11 лет 

ООО, 12–14 лет 

I. «Озаглавливание текста» «Эпиграф» 

II. «Учимся задавать вопросы» «Постановка вопросов к тексту 

и составление плана» 

III. «Диалог с текстом» «Приемы осмысления текста в 
ознако- 

мительном чтении» 

IV. «Сочиняем сказку (миф, рассказ)» «Понимание научного текста» 

V. «Нарушение логических цепочек» 

«Поиск смысловых несуразностей» 

«Исправление деформированного текста» 

«Освоение приема логического 

запоми- нания» 

 

I. «Озаглавливание текста» «Эпиграф» (подбор эпиграфа к 

тексту) 

Цель общая – овладение приемом выделения концепта (основной мысли) 

Требования к тексту: 

1) новизна (для обеспечения мотивации) 

2) доступность (для понимания) 

3) объем по мере овладения умением выделять концепт текста 

увеличивается Приобретаются умения выделять концепт, 

аргументировать выбор 

Используем на всех предметах «Эпиграф» (сочинение 

рассказа по эпи- графу). 

Умения 
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– адекватно

 интерпретировать

 смысл эпиграфа 

– устанавливать связь между 

смысловы- ми фрагментами 

– составлять текст, 

основываясь на по- нимании 

концепта 

Используем на литературе, 

истории 

II. «Учимся задавать вопросы» «Постановка вопросов к тексту 
и состав- 

ление плана» 

Цель общая – овладение приемом постановки вопросов к тексту 

Приобретаются умения 

– составить вопросы, позволяющие воссоздать целостный текст; 

– выделять субъект (подлежащее: о чем говорится во фрагменте текста?) 

и преди- кат 

(сказуемое: что говорится о субъекте текста?) 

Предлагаем инструкцию-схему 
вопросов 

Умения 

– адекватно выделять субъект 

и преди- кат 

– составлять план 

– воспроизводить текст с опорой 

на план 

«Учимся задавать вопросы разных 
типов» 

«Постановка вопросов к 
тексту и со- 

ставление плана» 

– простые: Кто? Что делал? Где, когда, 

при каких обстоятельствах это происхо- 

дило? 

– уточняющие: если я правильно понял, 

то…? 

– объясняющие – о причинах и следстви- 

ях: Почему? Зачем? Что из этого получи- 

лось? 

– вопросы-предположения: Что бы 

изме- нилось, если бы…? 

– оценочные: Почему это хорошо, а то 

плохо? Правильно ли поступил..? 

Ступенчатая модель 

постановки вопро- сов, 

ориентированных на развитие 

твор- ческого потенциала 

личности (Эрика Ландау): 

I. Объективные вопросы 

1- й уровень вопросов – 

«Описательный» (дает начало 

осмыслению): Кто? Что? Где? 

Когда? 

2- й уровень вопросов – 

«Казуальный» (требует 
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– вопросы на выявление 

эмоционального отношения: 

Понравился ли вам…? 

– вопросы, требующие постановки себя 

на место героя: Как бы ты поступил..? 

понимания и установления свя- 

зи): 

(Почему?) 

II. Субъективные вопросы. 

3- й уровень вопросов: Что 

нового ты об этом узнал? Какие 

чувства пережил? 

4- й уровень вопросов – 

«воображае- мый»: что было 

бы, если...? Можно ли найти 

альтернативу решения данной 

проблемы? 

5- й уровень вопросов – 

«оценочные» во- просы, 

подготовленные решением всех 

предыдущих 

6- й уровень вопросов – 

вопросы, ориен- тированные на 

будущее: Что еще инте- ресует 

тебя в этой проблеме? Что 

еще 

тебе хотелось бы узнать? 

«Учимся задавать вопросы разных типов» «Постановка вопросов к 
тексту и со- 

ставление плана» 

 Приемы переработки

 информации 

(приемы изучающего чтения): 

– составление плана 

– составление граф-схемы 

– составление сводной таблицы 

– тезирование 

III. «Диалог с текстом» «Приемы осмысления текста в 
ознако- 

мительном чтении» 
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В – вопрос (задать вопрос к тексту) 

О – ответ (дать ответ на вопрос) 

З – заглянуть в будущее (и представить, 

что произойдет дальше) 

П – проверить себя (сравнить ответ, про- 

гноз с текстом) 

В (постановка вопроса и поиск 

ответа на него) 

ВПр(постановка

 

вопроса- предположения: А не 

потому ли…, что…? М. б., это 

объясняется тем, что…?) 

АП (Антиципация плана 

изложения – предвосхищение 

того, о чем (о ком) бу- дет 

говориться) 

АС (Антиципация содержания 

изложе- ния – предвосхищение 

того, что именно будет сказано 

дальше) 

Р (Реципация – мысленное 

возвращение 

к ранее прочитанному и 

повторное ос- мысление) 

«Диалог с текстом» «Приемы осмысления текста в 
ознако- 

мительном чтении» 

…З Именно поэтому каждое клеточное 

деление начинается с удвоения хромосом, 

каждая их которых теперь состоит из двух 

одинаковых частей. П В З 

Есть ли у кошки усы? 

Настоящих, ока- зывается, нет. 

Их роль играют вибриссы 

– длинные жѐсткие 

чувствительные во- лосы. На усы 

они похожи, но выполняют 

другие задачи (АП): кошка 

воспринима- 

ет ими информацию об 

окружающем. 

 Текст об А. Невском. 1242. 

Победа рус- ских над войском 

немецких рыцарей- 

крестоносцев. 

…Князь подъехал к ликующим 

пскови- 

тянам, за ним, понурив головы, 

шли не- 
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 мецкие пленники. Оборотившись к 

ним, князь грозно произнес (АС): 

«Кто к нам с мечом придет – от меча 

и погибнет» 

 
Текст о битве новгородцев под 

предво- дительством    Александра    

Ярославича в 1240 г. 

…Князь Александр получил 

почетное 

прозвище Невский. Было ему 20 лет 

(Р). 

IV. «Сочиняем сказку (миф, 
рассказ)» 

«Понимание научного текста» 

Овладение приемом антиципации Структурирование научного текста 

и со- ставление конспекта 

(предложена схема 

структурирования текста, в схеме 

даны вопросы, соответствующие 

графы схемы 

заполняются учащимися) 

V. «Нарушение логических цепочек» 

«Поиск смысловых несуразностей» 

«Исправление деформированного 

текста» 

«Освоение приема логического 

запоми- нания» 

 Типовая задача: чтение текста – 

состав- ление плана, граф-схемы 

Задания: 

– взаимопроверка 

– пересказ в парах с опорой на 

план, граф-схемы 

– составление устной и 

письменной ан- нотации с опорой на 

план, граф-схемы 

– подготовка учебных докладов с 

подбо- 

ром иллюстративного материала 
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2.1.9 Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

могут строиться на основе договорных отношений, отношений 

взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы включают в себя, но не 

ограничиваются следующим: 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может 

осуществляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может 

осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе 

стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

может включать проведение: единовременного или регулярного научного 

семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых 

столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят 

рекомендательный характер. 

 

2.1.10 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у учащихся, в том числе информационно-

методического обеспечения, подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том 

числе программы УУД, обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками;

 уровень квалификации педагогических и иных 

работников образовательной организации;

 непрерывность профессионального развития 
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педагогических работников образовательной организации, реализующей 

образовательную программу основного общего образования.

Педагогические кадры МАОУ «СОШ № 9» имеют необходимый 

уровень подготовки для реализации программы УУД, что может включать 

следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных 

особенностях учащихся начальной, основной и старшей школы;

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, 

посвященные ФГОС;

 педагоги участвовали в разработке собственной 

программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном 

семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы 

по УУД;

 педагоги могут строить образовательные отношения в 

рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД;

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках 

проектной, исследовательской деятельностей;

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не 

противоречит представлениям об условиях формирования УУД;

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют 

навыками тьюторского сопровождения учащихся;

 педагоги умеют применять диагностический 

инструментарий для оценки качества формирования УУД как в рамках 

предметной, так и внепредметной деятельности.

 

 
2.1.10 Система оценочной деятельности МОУ «СОШ № 9» по 

формированию и развитию УУД у учащихся. Методика и 

инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий. 

 
Программа мониторинга уровня сформированности УУД 

 

Краткая аннотация: программа составлена на основе методического 

пособия Серякина А.В. «Примерная программа психолого-педагогического 

сопровождения образовательных учреждений при переходе на ФГОС 

ООО». Программа рекомендована для осуществления психолого - 

педагогического сопровождения учебного процесса в условиях реализации 
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ФГОС в среднем звене. 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) 

значении этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса. 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: 

 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности 

универсальных учебных действий у школьников среднего звена в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения. 

 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне 

сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня 

сформированности УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и 

проведения мониторинга уровня сформированности УУД у обучающихся 5 

классов; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки 

качества результатов начального школьного образования и основного 

общего образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

6. Разработка и   апробация   системы   критериев   и   показателей   

уровня 
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сформированности УУД у обучающихся основного общего образования. 

 

Объекты мониторинга: 
 

1. Универсальные учебные действия школьников 5 классов; 

2. Психолого- педагогические условия обучения; 

3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

 

Условия реализации программы мониторинга банк диагностических 

методик, технологические карты, кадровый ресурс. 

 

Срок реализации программы 5 лет (уровень основного общего образования). 

Программа мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование, 

направленное на отслеживание индивидуальной динамики уровня 

сформированности УУД на уровне основного общего образования. 

 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга используются для оперативной коррекции учебно- 

воспитательного процесса. 

 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 
 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий 

у обучающихся выступают: 

 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из 

видов УУД с учетом стадиальности их развития. 

 

Методы сбора информации: 

 

 анкетирование; 

 тестирование; 
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 наблюдение; 

 беседа. 

 

Требования к методам и организации психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС и оценки сформированности универсальных 

учебных действий. 

 

1. Обоснование выбора диагностического инструментария. 

 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих 

критериях: 

 

– показательность конкретного вида УУД для общей 

характеристики уровня развития личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; 

 

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное 

учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным 

классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как 

личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия 

может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 

регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. 

Показательность видов УУД и их значение для развития учащихся меняется 

при переходе с одной возрастной ступени на другую, поэтому выбор 

диагностического инструментария может меняться. 

 

2 Требования к методам, инструментарию и организации оценивания 

уровня развития универсальных учебных действий. 
 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности 

методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и 

уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям 

оцениваемых групп учащихся; 

 валидность надежность применяемых методик; 

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность 
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лиц, осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), 

обработку и интерпретацию результатов; 

 этические стандарты деятельности психологов. 

 

Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам 

исследования. Система критериев и задач при оценке УУД должна быть 

направлена на определение уровня развития базовых составляющих 

учебной деятельности, что обеспечивает ее соответствие поставленным 

целям и задачам. 

Теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические методики 

должны иметь четкое и содержательное указание своей диагностической 

направленности и того теоретического основания, которому они 

соответствуют. Понятия, с помощью которых в методике формулируются ее 

диагностические возможности, должны быть четко определены, что 

образует необходимое условие интерпретации полученных результатов 

(Акимова, Раевский, 1995). 

 

Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик, 

содержательная сторона которых получила достаточный психологический 

анализ. В результате в них должна быть четко объективирована 

диагностическая направленность, а также показатели и критерии оценки 

исследуемой стороны развития ребенка. 

 

Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям 

оцениваемых групп учащихся. Согласно данному требованию, применяемые 

методики должны содержать только такие задания, которые по своей 

процедуре, а также уровню сложности отвечают реальным возрастным 

интересам и возможностям исследуемых детей. 

 

Валидность и надежность методик. Валидность методики – это 

свидетельство ее достаточно высокого соответствия заявляемому 

диагностическому предназначению. Под надежностью методики 

понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В состав 

диагностического комплекса для оценки УУД включены преимущественно 

те методики, валидность и надежность которых подтверждена 

значительным числом психологических исследований, в рамках которых 

они ранее применялись. В то же время часть заданий, составленных 

специально для данной системы оценивания УУД, прошла необходимое 

опробование. 
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Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку 

и интерпретацию результатов. В психологической диагностике 

принципиальное значение придается требованию, чтобы диагностические 

методики использовались только достаточно квалифицированными 

специалистами–психологами, что является необходимой и обязательной 

мерой по защите прав человека – будь то ребенок или взрослый – от 

неправильного использования средств оценки их интеллекта, личностных и 

иных социально значимых качеств. Для правильного применения 

диагностического инструментария требуется достаточно длинный период 

обучения и специальной подготовки. Только квалифицированный психолог 

может обеспечить необходимые условия для правильной процедуры 

проведения обследования и последующей правильной интерпретации 

диагностических 

оценок 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 
 

1) воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 

2) формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 
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учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 

4) формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 

7) формирование     коммуникативной     компетентности      в     общении      и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 

9) формирование основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню экологического мышления, 

развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 
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11) развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

 

Регулятивные УУД на этапе освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 
 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

 

Познавательные УУД на этапе освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
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символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 

3) смысловое чтение. 

 

Коммуникативные УУД на этапе освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 
 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

 

2) умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 

3) формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ- компетенции); 

 

4) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса в рамках введения ФГОС ООО. 
 

1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему 

развитию своего личностного, физического, интеллектуального потенциала. 

 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как 
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чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

– смыслоообразование — поиск и установление личностного 

смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, 

«что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных 

моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту 

позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную 

цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение    контролировать   и   оценивать    свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и 

выделение существенной информации из различных информационных 

источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 

познавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций 

сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 
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– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий. 

 

2. Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы. 

4. Создание мониторинга психологического статуса школьника. 

5. Создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО 

Переход учащегося на новый уровень образования 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов 

направлено на создание условий для успешного обучения учащихся в 

среднем звене школы. Особое значение придается созданию условий для 

успешной социально-психологической адаптации к новой социальной 

ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается психологическими 

программами и формами работы с детьми. Главное – создание в рамках 

образовательной среды психологических условий успешной адаптации. 

 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее результаты 

заносятся в «Индивидуальные карты учащихся» и «Итоговые бланки 

аналитических отчетов» (Приложение 1, 2) Таким образом, создается банк 

данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД 

учащихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов 

или родителей учащихся. Комплекс методик обследования адаптационного 

периода включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы: 

мотивация учения, самочувствие, тревожность. 

 

1четверть 2 четверть Конец II 

четверти 

3 четверть 4 четверть 

Диагностический 

 

минимум по 

адаптации 

Углубленная 

диагностика 

консилиум Коррекцио

нно- 

развивающ

ая работа 

по 

адаптации 

консилиум 

 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 
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1. Проведение психолого-педагогической диагностики, 

направленной на изучение уровня психологической адаптации учащихся к 

учебному процессу. 

 

2. Проведение консультационной и просветительской 

работы с родителями пятиклассников, направленной на ознакомление 

взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного периода. 

 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с 

педагогами 

о выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации 

ФГОС. Данное направление позволяет направить работу педагогов на 

построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников. 

 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми 

группами: обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется 

специалистами ОУ по результатам работы консилиума), обучающимися, 

испытывающими временные трудности адаптационного периода. Занятия 

проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача – 

настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему 

требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у 

учащихся коммуникативные навыки, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 

учащимся в усвоении школьных правил. В рамках реализации этого 

направления может быть использована успешно апробированная программа 

по психологии для учащихся средней школы «Психология» И.В. 

Дубровиной, программа Селевко. 

 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, 

планирование работы на следующий год. 
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Способы и формы развития УУД у учащихся 
 

УУД 
Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический

 инструме

нтарий для сформированности 

УУД 

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. 
 

1. ценить и принимать следующие базовые ценности: 
«добро», «терпение», «любовь к России к своей малой 

родине», «природа», «семья», «мир», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», 

«доверие к людям», «милосердие», «честь» и 

«достоинство»; 
2. уважение к своему народу, развитие толерантности; 

3. освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего 

образовательного маршрута; 

4. оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей гражданина 

России; 

5. выполнение норм и требований школьной жизни и 

обязанностей ученика; знание прав учащихся и умение ими 

пользоваться. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 
 

- этические беседы, лекции, 

диспуты; 
 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 
 

-совместная деятельность, 

сотрудничество. 

 

«Методика самооценки и уровня 

притязаний Дембо-

Рубинштейн» (Приложение № 4) 
 

 
 

«Методика изучения мотивации 

обучения школьников при 

переходе из начальных классов в 

средние» (по методике изучения 

учебной мотивации 

М.И.Лукьянова,

 Н.В.Ка

линина.) (Приложение № 5) 
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Регулятивные УУД: умение организовывать свою учебную деятельность  

 

1. постановка частных задач на усвоение 

готовых знаний и действий (стоит задача 

понять, запомнить, воспроизвести) 

2. использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; 

3. умение самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в 

новом учебном материале; 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 
 

-проблемные ситуации; 
 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

«Личностный опросник Кеттелла» (в 

модификации Л.А. Ясюковой) (Приложение 

№ 6) 

 

Познавательные УУД 
 

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 
 

1. самостоятельно выделять и формулировать 

цель; 

2. ориентироваться в учебных источниках; 

3. отбирать и сопоставлять необходимую 

информацию из разных источников; 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

«Оценка сформированности навыков чтения» 

из методического комплекса 
«Прогноз и профилактика проблем обучения в 
3-6 классах» Л.А. Ясюковой. (Приложение 
№7) 
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4. анализировать, сравнивать, структурировать различные 

объекты, явления и факты; 

5. самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, сообщений; 

6. уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и 

развернутом виде; 

7. строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

8. проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя. 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 
 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 
 

- сочинения на заданную 
тему и редактирование; 
 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 



 

«Оценка

 самостоя

тельности мышления»      из 

 методич

еского комплекса «Прогноз и 

профилактика проблем 

обучения в 3-6 классах» Л.А. 

Ясюковой (Приложение № 8) 

 

 

«Определение уровня 

развития словесно-

логического мышления» Л. 

Переслени, Т.Фотекова 

(Приложение 

№ 9 ) 


Коммуникативные УУД: 
 

умение общаться, взаимодействовать с людьми. 
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1. участвовать в диалоге: слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

2. оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

3. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы; 

4. отстаивать и аргументировать свою точку зрения, 

- групповые формы работы; 
 

- беседы, игры, сочинения; 
 

-КТД, дискуссии; 
 

-самоуправление; 
 

-конференции; 

 «Изучение периода

 адаптации учащихся в 5 
классе» 
 

1. «Социометрия» авт.

 Морено; (Приложение №3) 
 

2. Тест тревожности 

Т.Филлипса 
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соблюдая правила речевого этикета; 
5. критично относиться к своему мнению, договариваться с 

людьми иных позиций, понимать точку зрения другого; 

6. предвидеть последствия коллективных решений. 

- игры – состязания, игры 
– конкурсы. 

 

 

Условия и средства формирования УУД 
 

Название 
 

условия 

Краткая 

характеристика 

Цели Средства реализации 

Учебное 

сотрудниче 

ство 

Взаимопомощь, 

взаимоконтроль в 

процессе учебной 

деятельности 

Формирование 

коммуникативных 

действий 

 распределение начальных действий и операций, 

заданное предметным условием совместной работы; 

 обмен способами действия; 

 взаимопонимание; 

 коммуникация; 

 планирование общих способов работы; 

 рефлексия 

Совместная 

деятельност ь 

Обмен действиями и 

операциями, 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

Сформировать умение 

ставить цели, 

определять способы и 

средства  их 

достижения, учитывать 

позиции других 

Организация совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами. 

Разновозрас 

тное 
сотрудниче 

Младшим подросткам 

предоставляется новое 
место в системе 

Создает условия для 

опробования, анализа и 
обобщения освоенных 
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ство учебных    отношений: 

«пробую учить 

других», «учу себя сам» 

учащимся средств и 

способов учебных 

действий 

 

Проектная 

деятельност ь 

 Развитие 

коммуникативных 

способностей  и 

сотрудничества, 

кооперация между 

детьми 

Ситуации сотрудничества: 
 

1. со сверстниками с распределением функций. 
 

2. с взрослым с распределением функций. 
 

3. со сверстниками без чёткого разделения функций. 
 

4. конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Дискуссия Диалог обучающихся в 

устной и письменной 

форме 

Сформировать   свою 

точку   зрения, 

скоординировать разные

 точки  зрения 

для достижения общей 

цели,  становление 

способности    к 

самообразованию 

Выделяются следующие функции письменной 
дискуссии: 
 

• чтение и понимание письменно изложенной точки 
зрения других людей 
 

• усиление письменного оформления мысли за счёт 

развития речи младших подростков, умения 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым 

другими; 
 

• письменная речь как средство развития 
теоретического мышления школьника 
 

• предоставление при организации на уроке
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 письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, 
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Тренинги Способ психологической 

коррекции когнитивных

 и 

эмоционально- 

личностных 

способностей 

Вырабатывать 

положительное 

отношение к другому, 

развивать   навыки 

взаимодействия, 

создавать положительное 

настроение,  учиться 

познавать себя  через 

восприятие   других, 

развивать 

положительную 
самооценку и другие. 

Групповая игра и другие формы совместной 

деятельности (учебно-исследовательская, проектная, 

поисковая) 

Общий прием 

доказательс 

тва 

Процедура, с помощью 

которой устанавливается 

истинность какого- 

либо суждения 

Средство развития 

логического мышления, 

активизация 

мыслительной 

деятельности 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
 

• опровержение предложенных доказательств; 
 

• самостоятельный поиск, конструирование и 

осуществление доказательства. 

Педагогиче 

ское общение 

Сотрудничество учителя 

и ученика 

Развитие 

коммуникативных 

действий, формирование 

самосознания и чувства 
взрослости 

Партнерская позиция педагога и ученика на 

различных этапах организации учебного процесса: 

целеполагание, выбор форм и методов работы, 

рефлексия. 
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Циклограмма мероприятий (5 класс) 
 

 

№ 
УУД/ 

показатель 

 

Инструментарий 
 

Методы 
Периоди

чно сть 
проведе
ния 

Сроки 

проведен 
ия 

Коммуникативные УУД 

1 Создание 

условий для 

успешной 

адаптации 

учащихся  к 

среднему звену 

школы, 

предупреждени е 

и преодоление 

школьных 

факторов риска 

 «Изучение 

периода 

адаптации 

учащихся

 в 5 классе» 
 

1. «Социометрия

» авт.

 Морено; 

(Приложение №4) 
 

2. Тест 
тревожности 
Т.Филлипса; 

 

Наблюдени е 
2 раза в 
год 

I этап 
 

Октябрь– 
ноябрь 
 

II этап 
 

Апрель– 

май 

 

Личностные УУД 

2 Самооценка «Методика 

самооценки

 

и уровня 

притязаний 

Дембо- 

Рубинштейн» 
(Приложение 
№4) 

Тестирован 

ие 

1 раз в 
год 

Октябрь 

3 Мотивация на 

этапе перехода в 

среднее звено 

школы 

«Методика 

изучения 

мотивации 

обучения 

школьников

 п

ри переходе 

 из 
начальных 

 

Тестирован 

ие 

1 раз в 
год 

Ноябрь 

  классов
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в 
средние»

 (

по методике 

изучения учебной 

мотивации 

М.И.Лукьянова, 

Н.В.Калинина.) 

(Приложение 

 

№ 5) 

 

Регулятивные УУД 

4 Оценка 

«Личностны й

 опросн

ик Кеттелла» (в 

модификаци и 

 Л.А. 

Ясюковой) 

(Приложени е № 

6) 

Тестирован 
ие 

1 раз в 
год 

Октябрь 

 

Познавательные УУД 

5  

Сформированно 

сть навыков 

чтения. 

 «Оценка 
сформирова 

нности навыков 

чтения»

 

из методическ ого 

комплекса 

«Прогноз и 

профилакти 

ка

 пробле

м обучения в 3-6 

классах» Л.А. 

Ясюковой. 

(Приложени 

 

Тестирован 

ие 

1 раз в 
год 

Ноябрь 

  е №7)    

6  

Самостоятельно 
 «Оценка 

самостоятел 
Тестирован 

ие 

1 раз в 
год 

Октябрь 
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сть мышления. ьности 

мышления» из 

методическ ого 

комплекса 

«Прогноз и 

профилакти 

ка

 пробле

м обучения в 3-6 

классах» Л.А. 

Ясюковой 

(Приложени е № 

8) 

8 Словесно- 
логическое 

мышление 

«Определение 
уровня

 развит

ия словесно- 

логического 

мышления»

 Л. 

Переслени, 

Т.Фотекова 

(Приложение № 

9) 

 


Тестирован 
ие 

1 раз в 
год 

Февраль 
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Приложение №1 
 

Сводная ведомость сформированности УУД учащихся 5 классов на начало учебного года 
 

№ 
Фами лия Имя 

учащ егося 

Познавательные УУД Личностные УУД Регулят 

ивные 
 

УУД 

Коммуник 

ативные 
 

УУД 

Оценка 

сформиров 

анности навы287А 

чтения 

Оценка 

самостояте 

льности 

мышления 

. 

Дембо Рубен 

штейн 

учебной 

мотивац ии 

М.И.Лук 

ьянова, 

Н.В.Кали 

нина.) 

Счет по 

Крипели 

ну 

Социометр ия 

1        

…        

ВЫСОК ИЙ 
уровень 

      

СРЕДНИ Й 
уровень 

      

НИЗКИЙ 
уровень 
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Приложение № 2 
 

Сводная ведомость сформированности УУД учащихся 5 классов на конец учебного года 
 

 

 
 

№ 
Фамилия Имя учащегося 

Познавательные Личностные Регулятивные Коммуникативные 

Переслени учебной 
мотивации 

М.И.Лукьянов а, 

Ясюкова – 
Личностный 

Кетелла (Волевой 

Ясюкова– 
Личностный 

Кетелла 

Активность

 

в 

Ясюкова– 
Личностный 

Кетелла 

(Потребность

 

в 

1       

…       

ВЫСОКИЙ уровень      

СРЕДНИЙ уровень      

НИЗКИЙ уровень      
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Приложение № 3 
 

1. Методика «Cоциометрия» Дж. Морено используется для

 диагностики межличностных и межгрупповых отношений у учеников 2-

11 классов. 

 

Данная методика позволяет косвенно определить уровень 

сформированности коммуникативных навыков у учащихся. 

 

Задачи диагностического исследования: 
 

1. измерение степени сплоченности-разобщенности в группе; 

2. выявление соотносительного авторитета членов групп по признакам 

симпатии-антипатии (лидеры, звезды, от289А289ргнутые); 

3. обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во

 главе с неформальными лидерами. 

 

Методика позволяет сделать моментальный срез с динамики 

внутригрупповых отношений с тем, чтобы впоследствии использовать 

полученные результаты для переструктурирования групп, повышения их 

сплоченности и эффективности деятельности.
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Материалы для проведения диагностики. 
 

Бланк социометрического опроса, список членов группы, социоматрица (Пример заполнения см. в табл.). 
 

№ Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

1 А.   1   3  3  2   

2 Б. 2   2  2   3    

3 В.  3    3   3    

4 Г. 1     1   2    

5 Д.       2  3 3   

6 Е.         3 3 3  

7 З. 1  3      2  3  

8 И.             

9 К.  2           

10 Л. 1  1 2  1  1   3  

11 М.  2 1 1   2   3   

Кол-во выборов 5 7 6 7 0 10 7 4 16 11 12 79 

Кол-во взаимных выборов 1 1  1     1 0,5  4,5 
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Подготовка исследования. 
 

Обследованию может подвергнуться любая группа лиц любого возраста, 

начиная от дошкольного, имеющая некоторый опыт взаимодействия и 

общения. В зависимости от задач, которые призвано решить исследование, 

и от особенностей (возрастных и профессиональных) изучаемых групп 

формируются критерии социометрического выбора. Критерий — это вид 

деятельности, для выполнения которой индивиду нужно выбрать или 

отвергнуть одного или нескольких членов группы. Он формулируется в 

виде определенного вопроса социометрического теста. По содержанию 

критерии могут быть формальными и неформальными, С помощью первых 

измеряются отношения по поводу совместной деятельности, ради 

выполнения которой создана группа. Вторые служат для измерения 

эмоционально-личностных взаимоотношений, не связанных с совместной 

деятельностью (например, выбор «товарищи для досуга»). 

 

Порядок исследования. 
 

Перед началом опроса — инструктаж тестируемой группы 

(социометрическая разминка). И ходе него следует объяснить группе цель 

исследования, подчеркнуть важность его результатов для группы, показать, 

как нужно выполнять задания, гарантировать сохранение тайны ответов. 

 

Инструкция для учащихся: 

 

«Отвечая на вопрос, укажи фамилии одноклассников, которых ты бы 

выбрал. Постарайтесь быть искренними в ответах. Исследователи 

гарантируют тайну индивидуальных ответов». 

 

Необходимо постараться установить атмосферу доверия в отношениях с 

группой. Отсутствие доверия к экспериментатору, подозрения в том, что 

результаты опроса могут быть использованы во вред испытуемому, 

приводят к отказу выполнять задание в целом либо к отказу осуществить 

негативный выбор. После этого приступаем непосредственно к опросу. 

Ему подвергаются все члены группы. Респонденты должны записать 

фамилии членов группы, выбранных ими по тому или иному критерию, в 

опросный лист и указать свою фамилию. В процессе опроса исследователь 

должен следить за тем, чтобы опрашиваемые не общались между собой, 

постоянно подчеркивать и напоминать об обязательности ответов на все 

вопросы. Не следует торопиться, подгонять испытуемых с ответами. В то 
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же время, если испытуемые не имеют списка членов группы, не следует 

препятствовать визуальным контактам. Фамилии отсутствующих 

желательно написать на доске. 

 

Возможны три основных способа выбора: 

 

1. Количество выборов ограничивается 3—5; 

2. разрешается полная свобода выбора (каждый может записать столько 

решений, сколько пожелает); 

3. испытуемый ранжирует всех членов группы в

 зависимости от предложенного критерия. 

 

С точки зрения простоты и удобства обработки результатов 

предпочтительнее первый

 способ. С точки зрения 

надежности и достоверности полученных результатов — третий. 

 

Бланк социометрического опроса 
 

Ф.И.О. , класс  

  
 

Ответь на поставленный вопрос, записав три фамилии одноклассников с 

учетом отсутствующих. 

 

Кого бы ты из класса пригласил на свой день рождения? 

 

А)  

  
 

б)  

  
 

в)  

  
 

Обработка данных и интерпретация результатов 
 

1. Составление социоматрицы. 

 

Социоматрица — это таблица, в которую вносятся результаты опроса. 
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2. На основе социоматрицы возможно построение социограммы, 

которая делает возможным наглядное представление социометрии в виде 

схемы — 

«мишени». 

Каждая окружность в социограмме имеет свое значение. 

 

I. Внутренний круг

 — это так называемая «зона звезд», и 

которую попадают лидеры, набравшие максимальное количество выборов. 

 

II. Второй круг

 — зона предпочитаемых, в которую входят 

лица, набравшие выборов в количестве выше среднего показателя. 

 

III. Третий круг

 — зона пренебрегаемых, в которую вошли 

лица, набравшие выборов в количестве ниже среднего показателя. 

 

IV. Четвертый круг

 — зона изолированных, это те, которые не 

получили ни одного очка. 

 

Социограмма наглядно представляет наличие группировок в коллективе 

и взаимоотношения между ними (симпатии, контакты). 

 

Интерпретация результатов: 
 

Высокий уровень сформированности коммуникативных навыков (5 и 

более выборов, «звёзды») – 3 балла. 

 

Средний уровень сформированности коммуникативных навыков (2 – 4 

выбора, «предпочитаемые») – 2 балла. 

 

Низкий уровень сформированности коммуникативных

 навыков (0 – 1 

выборов, «пренебрегаемые») – 1 балл. 

 

(Личностные УУД) 
 

Цель: изучение мотивационной сферы как одной из

 составляющих личностных УУД. 
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Приложение № 4 

 

2. Методика диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн. Модификация 

Прихожан 

 

Методика диагностика самооценки Дембо-Рубинштейн в модификации 

А.М. 

Прихожан основана на непосредственном оценивании (шкалировании) 

школьниками ряда личных качеств, таких как здоровье, способности, 

характер и т.д. Обследуемым предлагается на вертикальных линиях 

отметить определенными знаками уровень развития у них этих качеств 

(показатель самооценки) и уровень притязаний, т.е. уровень развития этих 

же качеств, который бы удовлетворял их. Каждому испытуемому 

предлагается бланк методики, содержащий инструкции и задание. 

 

Ход выполнения задания Инструкция 

Любой человек оценивает свои способности, возможности, характер и др. 

Уровень развития каждого качества, стороны человеческой личности можно 

условно изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой будет 

символизировать самое низкое развитие, а верхняя – наивысшее. На 

следующей странице изображены семь таких линий. Они обозначают: 

 

1) здоровье; 

 

2) ум, способности; 

 

3) характер; 

 

4) авторитет у сверстников; 

 

5) умение многое делать своими руками, умелые руки; 

 

6) внешность; 

 

7) уверенность в себе. 

 

Под каждой линией написано, что она означает. На каждой линии чертой (-

) отметьте, как вы оцениваете развитие у себя этого качества, стороны вашей 

личности в данный момент времени. После этого крестиком (х) отметьте, 

при каком уровне развития этих качеств вы были бы удовлетворены собой 
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или почувствовали гордость за себя. 

 

Задание 

 

Изображено семь линий, длина каждой – 100 мм, с указанием верхней, 

нижней точек и серединой шкалы. При этом верхняя и нижняя точки 

отличаются заметными чертами, середина – едва заметной точкой. 

Методика может проводиться как фронтально – с целым классом (или 

группой), так и индивидуально. При фронтальной работе необходимо 

проверить, как каждый ученик заполнил первую шкалу. Надо убедиться, 

правильно ли применяются предложенные значки, ответить на вопросы. 

После этого испытуемый работает самостоятельно. Время, отводимое на 

заполнение шкалы вместе с чтением инструкции, 10-12 мин. 

 

Обработка результатов 

 

Обработка   проводится   по   шести   шкалам   (первая,   тренировочная   

– 

«здоровье» – не учитывается). Каждый ответ выражается в баллах. Как уже 

отмечалось ранее, размеры каждой шкалы 100 мм, в соответствии с этим 

ответы школьников получают количественную характеристику (напр., 54 

мм 

= 54 баллам). 

 

1. По каждой из шести шкал определить: 

 

а) уровень притязаний – расстояние в мм от нижней точки шкалы («О») до 

знака «х»; 

 

б) высоту самооценки – от «0» до знака «х»; 

 

в) значение расхождения между уровнем притязаний и самооценкой – 

расстояние от знака «х» до знака «-«, если уровень притязаний ниже 

самооценки, он выражается отрицательным числом. 

 

2. Рассчитать среднюю величину каждого показателя по всем шести шкалам. 

 

Оценка и интерпретация отдельных параметров 

 

В нижеприведенной таблице даны количественные характеристики уровней 

притязаний и самооценки, полученные для учащихся 7-10 классов 
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городских школ (около 900 чел.) 

 

 
 

Параметр 

Количественная характеристика (балл) 

норма  
очень высокий 

низкий средний высокий 

Уровень притязаний менее 60 60-74 75-89 90-100 

Уровень самооценки менее 45 45-59 60-74 75-100 

 

Уровень притязаний 

 

Норму, реалистический уровень притязаний характеризует результат от 60 

до 89 баллов. Наиболее оптимальный – сравнительно высокий уровень – 

от 75 до 89 баллов, подтверждающий оптимальное представление о своих 

возможностях, что является важным фактором личностного развития. 

Результат от 90 до 100 баллов – обычно удостоверяет нереалистическое, 

некритическое отношение детей к собственным возможностям. Результат 

менее 60 баллов свидетельствует о заниженном уровне притязаний, он – 

индикатор неблагоприятного развития личности. 

 

Высота самооценки 

 

Количество баллов от 45 до 74 («средняя» и «высокая» самооценка) 

удостоверяют реалистическую (адекватную) самооценку.Количество 

баллов от 75 до 100 и выше свидетельствует о завышенной самооценке и 

указывает на определенные отклонения в формировании личности. 

Завышенная самооценка может подтверждать личностную незрелость, 

неумение правильно оценить результаты своей деятельности, сравнивать 

себя с другими; такая самооценка может показывать на существенные 

искажения в формировании личности – «закрытости для опыта», 

нечувствительности к своим ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам 

окружающих. Количество баллов ниже 45 указывает на заниженную 

самооценку (недооценку себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии 

в развитии личности. Эти ученики составляют «группу риска», их, как 

правило, мало. За низкой самооценкой могут скрываться два совершенно 

разных психологических явления: подлинная неуверенность в себе и 

«защитная», когда декларирование (самому себе) собственного неумения, 

отсутствия способности и т.п. позволяет не прилагать никаких усилий. 
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Приложение № 5 
 

3. Методика изучения мотивации обучения обучающихся 5-11 

класса. [ М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина.М] 

 

Анкета 

 

Дата Ф.И. Класс Дорогой друг! 

Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и предложенные 

варианты ответов к нему. Выбери для окончания предложения 3 варианта 

из предлагаемых ответов, самые справедливые и действительные по 

отношению к тебе. Выбранные ответы подчеркни. 

 

1. Я стараюсь учиться лучше, чтобы… а) получить хорошую 

отметку; 

б) наш класс был лучшим; 

 

в) принести больше пользы людям; 

 

г) получать впоследствии много денег; д) меня уважали 

и хвалили товарищи; е) меня любила и хвалила учительница; ж) меня 

хвалили родители; 

з) мне покупали красивые вещи; 

 

и) меня не наказывали; к) я больше знал и умел. 

 

2. Я не могу учиться лучше, так как… а) у меня есть более 

интересные дела; 

б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо; 

в) мне мешают дома; 
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г) в школе меня 

часто ругают; 

 

д) мне просто не 

хочется учиться; 

 

е) не могу заставить 

себя делать это; 

 

ж) мне трудно 

усвоить учебный материал; з) я 

не успеваю работать вместе со 

всеми. 

3. Если я

 получаю

 хорошую

 отметку, мне

 больше всего

 нра- вится то, 

что… 

 

а) я хорошо знаю 

учебный материал; 

 

б) мои товарищи будут мной 

довольны; в) я буду считаться 

хорошим учеником; г) мама 

будет довольна; 

д) учительница 

будет рада; е) мне купят 

красивую вещь; ж) меня не 

будут наказывать; 

з) я не буду тянуть 

класс назад. 

 

4. Если я

 получаю

 плохую

 отметку, мне

 больше всего

 не нра- вится 

то, что… 

 

а) я плохо знаю 

учебный материал; б) это 

получилось; 

в) я буду считаться 

плохим учеником; г)

 товарищи будут 

смеяться надо мной; д) мама 

будет расстроена; 

е) учительница 

будет недовольна; 

ж) я весь класс тяну 

назад; з) меня накажут 

дома; 

и) мне не купят 

красивую вещь. 

 

 
Спасибо за ответы! Обработка 

результатов 
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Учащимся предлагается 

выбрать 3 варианта ответов, 

чтобы исключить случайность 

выборов и получить 

объективные результаты. 

 

Каждый вариант

 ответов

 имеет

 определенн

ое количество

 баллов в 

зависимости от того, какой 

мотив он отражает (табл. 7). 

 

Внешний мотив — 0 баллов. 

Игровой мотив — 1 балл. 

Получение отметки — 2 балла. 

Позиционный мотив — 3 балла. 

Социальный мотив — 4 балла. 

Учебный мотив — 5 баллов. 

 

Варианты 

ответов 

Количество баллов 
по номерам 

предложений 

1 2 3 4 

а) 2 3 5 5 

б) 3 3 3 2 

в) 4 0 3 3 

г) 4 4 3 3 

д) 3 1 3 3 

е) 3 3 0 3 

ж) 3 5 0 4 

з) 0 3 4 0 

и) 0 — — 0 

к) 5 — — — 

 

Баллы суммируются и по 

оценочной табл. 1 выявляется 

итоговый уровень 

мотивации учения. 

 

Оценочная таблица 1 

 

Уровни 
мотивации 

Сумма баллов 
итогового 

уровня 

мотивации 

I 41—48 

II 33—40 

III 25—32 

IV 15—24 

V 5—14 

 

Выделяются итоговые уровни 

мотивации школьников на 

момент перехода учащихся из 

начальных классов в средние. 

 

I — очень 

высокий уровень мотивации 

учения; II — высокий 

уровень мотивации учения; 

III— нормальный (средний) 

уровень мотивации учения; IV— 

сниженный уровень мотивации 

учения; 

 

V — низкий 

уровень мотивации учения. 

 

Качественный анализ 

результатов диагностики 

направлен на определение 

преобладающих для данного 
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возраста мотивов (табл. 2). По 

всей выборке обследуемых 

учащихся подсчитывается 

количество выборов ими 

каждого мотива, а затем 

определяется процентное 

соотношение между ними. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Условные обозначения мотивов: 

Таблица 2 

 

-х 

 

У — учебный мотив; С — социальный мотив; П — позиционный мотив; О 

— оценочный мотив; И — игровой мотив; В — внешний мотив. 

 

Вывод об успехе и эффективности образовательного процесса возможен в 

том случае, если в выборах учащихся явно преобладают познавательный и 

социальный мотивы. Таким образом, оценка эффективности 

образовательного процесса на данном этапе тестирования осуществляется 

по следующим групповым показателям: 

 

—количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития 

учебной мотивации, выраженное в процентах от общего числа 

обследуемых; 

—количество учащихся со средним уровнем учебной мотивации, 

выраженное в процентах от общего числа обследуемых; 

 

количество учащихся с низким уровнем учебной мотивации, выраженное в 

процентах от общего числа обследуемых 

г) С С П П 

д) 
Выявление ве 

П 
дущих 

И 
мотивов 

П 
у уча 

П 
щихся 5 

е) П П В П 

ж) П У В С 

з) В П С В 

и) В - - В 

к) У - - - 
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4. Личностный опросник Кеттелла (в модификация Л. А.Ясюковой) 

 

Опросники при изучении личностных особенностей школьников не 

являются совершенно надежным инструментом, однако альтернативные 

проективные методы, как правило, не позволяют получать количественные 

характеристики степени выраженности различных черт личности. Поэтому 

использование личностного опросника Кеттелла может быть оправдано при 

условии осторожности в выводах и рекомендациях и необходимости 

дополнительной проверки полученных результатов. 

 

Нами используется «половинный» вариант опросника, состоящий из 60 

пунктов. Практика показала, что при групповом тестировании 

использование полного вопросника не повышает, а, напротив, может 

снижать достоверность результатов обследования. У детей в этом возрасте 

еще не развита саморефлексия. Им трудно отвечать на вопросы, потому что 

они сами не знают, как они себя ведут и что им больше нравится, их мнения 

и предпочтения могут быстро меняться, поведение еще во многом 

ситуативно, а личные качества неустойчивы. Дети не выдерживают, если им 

предлагается полный вариант, состоящий из 120 пар суждений. Они устают 

от монотонной, непривычной (так как надо анализировать свое поведение) 

и поэтому трудной для них работы. Часть детей к концу начинают 

«выпадать» из работы и пропускать вопросы, а другая часть приходит в 

состояние перевозбуждения. Они громко высказывают свое отношение к 

вопросам, комментируют ответы, мешают работать соседям, сбиваются 

сами. 

 

«Классический» детский личностный опросник Кеттелла не содержит 

вопросов на «ложь», по которым можно было бы оценить степень 

достоверности ответов. Попытки повысить достоверность выводов за счет 

увеличения количества вопросов не дают ожидаемых результатов. Поэтому 

нами была введена шкала Q5, позволяющая оценить способность ребенка 

адекватно оценивать свое поведение, так называемая шкала «лжи». Если 

ребенок набирает 4-5 баллов по этой шкале, то следует с осторожностью 

относиться и ко всем остальным его высказываниям. Однако ее функции 

этим не ограничиваются. Она дает надежные сведения о степени развития у 

ребенка саморефлексии, самокритичности, способности адекватно 

воспринимать себя и оценивать свои поступки. 

 

Обработка теста происходит стандартным образом, посредством наложения 
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ключа и подсчета баллов по каждому из оцениваемых личностных 

качеств. За каждое совпадение с ключом присуждается 1 балл. Далее 

подсчитываются суммы по каждому из 12 факторов. В психологической 

характеристике отмечаются не все факторы, измеряемые тестом Кеттелла, – 

нами были выделены качества, наиболее значимые с точки зрения учебы. 

Часть показателей рассчитывается на основе нескольких факторов. В этом 

случае выделяется ведущий фактор (он стоит первым) и второстепенные. 

Зона выбирается по основному фактору и корректируется (на одну 

позицию) в том случае, если наблюдается явное несоответствие по 

значениям второстепенных факторов. Обычно это касается крайних (2 и 5) 

зон. Их всегда надо выбирать с осторожностью, проверяя, исходя из 

выраженности 

«второстепенных» свойств, действительно ли имеет место «крайнее» 

поведение. Зона патологии ни по одной из характеристик не выделяется. 

 

Исполнительность (фактор G) 
 

Зона 2. Ребенок фактически недисциплинирован и неисполнителен, и 

неосознанно считает это вполне приемлемой формой поведения. Может 

никак не реагировать, когда его просят что-то сделать. Он не испытывает 

дискомфорта, когда ему делают замечания по поводу непослушания или 

плохого поведения. В этом случае необходимо спокойно, методично и 

последовательно добиваться от ребенка того, что он обязан делать. Следует 

избегать выговоров и нотаций, лучше ежедневно (в течение нескольких 

недель или месяцев) проделывать вместе с ребенком то, что должно быть им 

сделано. Не надо требовать от него того, что он еще самостоятельно делать 

не может, в этих случаях нужно помогать и проделывать все необходимое 

вместе с ним. Таким образом, ребенок постепенно привыкнет к другому 

образу жизни, начнет прислушиваться к советам и замечаниям старших и 

выполнять то, о чем его просят или что он обязан делать. 

 

Зона 3. Ребенок еще нуждается во внешнем контроле, так как не всегда 

бывает исполнительным. Он в целом настроен делать все, что надо, но не 

всегда об этом помнит. Если спокойно, последовательно помогать ему 

выполнять все школьные дела и домашние обязанности, то полноценное 

ответственное поведение постепенно сформируется. 

 

Зона 4. Ребенок исполнителен и ответственен. Обычно аккуратен. 

Адекватно реагирует на просьбы и замечания старших, старается выполнять 

все, что от него требуется. 
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Зона 5. Ребенок нерационален, в высшей степени исполнителен, у него 

отсутствуют критические, рациональные оценки того, что от него 

требуют старшие. Выполняет все буквально (как сказал учитель, так и надо 

делать), расстраивается, если почему-либо точное выполнение невозможно, 

тяжело реагирует на замечания. Необходимо учить рациональному подходу 

к любой работе. 

 

Волевой самоконтроль (фактор Q3) 
 

Зона 2. Самоконтроль фактически отсутствует, поведение ситуативно. 

Ребенок не может направлять свои действия к определенной цели, заранее 

продумать и подготовить все необходимое, организовать свою 

деятельность, довести работу до конца. Нуждается в том, чтобы взрослые 

организовывали его жизнь, но одновременно учили его методам 

самоорганизации и самоконтроля, рационального планирования. Ребенок 

должен как можно более точно представлять, сколько времени у него 

занимает любой вид его деятельности (умывание, завтрак, разговор по 

телефону, дорога до школы, подготовка уроков по конкретным предметам и 

пр.), только тогда он сможет научиться распределять работу во времени и 

рационально планировать свой день. Также надо учить его периодическому 

(например, почасовому) контролю, самопроверкам, чтобы он умел 

оперативно оценивать, успевает ли он выполнять намеченное. 

 

Зона 3. Ребенок может иногда заблаговременно подготовиться к какой-то 

работе, что-то без напоминаний доделать до конца, но это еще не стало 

образом его жизни. Если родители будут помогать ему придерживаться 

определенного распорядка дня, заранее продумывать, планировать все, что 

ему надо сделать, то у него сформируются необходимые навыки 

самоконтроля. 

 

Зона 4. Ребенок приучен к размеренному и рационально спланированному 

образу жизни, распорядку дня. Умеет организовать свою работу в рамках 

привычного образа жизни, успевает все делать вовремя. Это еще нельзя 

сравнивать с волевой регуляцией взрослого человека, но определенные 

навыки самоконтроля и целенаправленной деятельности у ребенка уже 

сложились. 

 

Зона 5. Спонтанность поведения, свойственная детям этого возраста, 

фактически отсутствует, ребенок «заорганизован», слишком озабочен, 
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чтобы у него все было в порядке, свою «правильность» выставляет напоказ 

и стремится, чтобы взрослые его хвалили за это. Такое поведение поощрять 

не следует. Необходимо отделять рациональную организованность от 

показной и нарочитой. (Высокий уровень волевого самоконтроля никогда 

не ставится при наличии у ребенка ММД, так как он фактически не способен 

всегда себя контролировать, хотя может стремиться к этому.) 

 

Активность (факторы D, H, Q4) 
 

Зона 2. Ребенок фактически пассивен, внутренние побудительные мотивы 

не выражены, может долгое время проводить в бездействии, если ему не 

предложат чем-то заняться или не требуется делать уроки. Бывает, что ни к 

чему не проявляет самостоятельного интереса. Не экспериментирует и 

поэтому не доставляет взрослым неприятностей. 

 

Зона 3. Ребенок с нормальным уровнем активности, умеренно подвижный. 

 

Зона 4. Активный, деятельный ребенок. Экспериментирующий, не любит 

сидеть без дела, всегда чем-то занят, что-то пробует. Не следует пытаться 

ограничивать его активность, надо найти для нее «безопасное» направление. 

Лучше поощрять расширение сферы его интересов, параллельные занятия в 

нескольких кружках или секциях, разрешать менять кружки, если ему что-

то не понравилось и у него появились другие интересы. Такие дети 

доставляют немало хлопот, но если они находят свое призвание, то 

благодаря своей энергии многого достигают в жизни. 

 

Зона 5. Непоседливый ребенок, моментально откликается на все, что 

происходит вокруг, все время экспериментирует. Такого ребенка не следует 

оставлять без присмотра, потому что он может заинтересоваться чем-нибудь 

не совсем безопасным (например, электроприборами, химическими 

препаратами и пр.). Его невозможно успокоить и заставить сидеть тихо, 

ничего не делая. Попытки ввести его в какие-то рамки встречают 

сопротивление, ребенок может реагировать по принципу отпущенной 

пружины. Лучше находить для него «безопасные» формы проявления 

активности. 

 

Самокритичность (фактор Q5) 
 

Зона 2. Самокритичность отсутствует. Ребенок имеет о себе «улучшенное» 

представление, не видит своих недостатков, не в состоянии адекватно 
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оценивать свои поступки. Такое самоотношение часто складывается и долго 

сохраняется у захваленных отличников, которые искренне считают себя 

идеальными детьми. Поскольку при этом они хорошо видят недостатки 

других детей и делают им замечания, у них могут не складываться 

отношения с одноклассниками. 

 

Зона 3. Начальная стадия формирования самокритичности. Ребенок уже 

иногда задумывается о себе и может адекватно оценивать свои действия. 

Однако отношение к себе пока сохраняется целостное и несколько 

«улучшенное». 

 

Зона 4. Ребенок уже может независимо от того, как его оценивают другие, 

анализировать собственные поступки и формировать собственное мнение о 

себе. Оно в основном соответствует тому, что ребенок собой представляет. 

Он видит свои недостатки, может критически к ним относиться. 

 

Зона 5. Ребенок самокритичен, иногда склонен видеть у себя больше 

недостатков, чем есть на самом деле. Часто так бывает, когда ребенка 

больше ругают, чем хвалят, и в итоге он привыкает и принимает такую 

заниженную оценку, при этом она может его и не травмировать. 

 

Независимость (фактор Е) 
 

Зона 2. Ребенок зависим, уступчив, несамостоятелен в действиях и принятии 

решений, часто оказывается ведомым. Проявляет инфантилизм и 

беспомощность в ситуациях выбора, требует, чтобы ему сказали, как надо 

действовать. Им легко управлять, что родители и делают. Возможно 

закрепление воспитанной беспомощности, если постепенно не обучать 

ребенка самостоятельному принятию решений. 

 

Зона 3. Ребенок может сам принимать решения и действовать в игровых и 

бытовых ситуациях. Обычно на лидерство не претендует, но свое мнение 

имеет и может его высказывать. С ним можно сотрудничать, 

договариваться, долго его убеждать не надо. 

 

Зона 4. Самостоятельный и независимый ребенок. Готов сам принимать 

решения не только в обыденных, но и в серьезных жизненных ситуациях. 

На все имеет свое мнение, претендует на лидерство. Если пытаться 

управлять и помыкать им, то он может начать агрессивно защищаться. С 

ним можно договариваться, хотя это и не просто. Он готов к равноправной 
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дискуссии, поддается убеждению. 

 

Зона 5. Независимость проявляется в упрямстве и самоутверждении во 

что бы то ни  стало. Стремится к доминированию над детьми.  С ним 

трудно 

договориться, могут возникать проблемы в общении с одноклассниками. 

Может остаться в одиночестве, если не сможет подчинить себе других 

ребят. На любые советы взрослых сразу, не задумываясь, реагирует 

отвержением и отрицанием, даже когда эти советы могут идти ему на 

пользу. Такая позиция может формироваться у ребенка в начальный период 

подросткового кризиса, если окружающие его взрослые усиливают 

авторитарные методы воспитания, чтобы сохранить над ним власть. 

 

Тревожность (факторы О, Н, F) 
 

Зона 2. Слабый уровень тревожности. Отсутствует необходимая реакция на 

изменение ситуации, адаптационные изменения поведения обычно 

запаздывают. Излишняя расслабленность не позволяет вовремя 

корректировать поведение. Он может долго не замечать осложнений в 

учебе, быть уверенным, что у него все в порядке. 

 

Зона 3. Оптимальный уровень тревожности. Имеется адекватная реакция 

мобилизационной готовности в неопределенных и меняющихся ситуациях, 

хорошая адаптивность и гибкость поведения. 

 

Зона 4. Несколько повышенный уровень тревожности. Свидетельствует о 

наличии в жизни ребенка каких-то ситуаций, которые выводят его из 

эмоционального равновесия и требуют повышенной мобилизационной 

готовности, чтобы справляться с ними. Возможно, какие-то предметы ему 

даются не так легко, как другим детям, и он проявляет большую 

озабоченность по этому поводу. Иногда неумение рационально 

организовать свою деятельность приходится компенсировать 

дополнительными проверками, которые сопровождаются страхами, не 

забыто ли что-нибудь. Эти ситуации нужно выяснить и помочь ребенку 

либо в учебе, либо в самоорганизации. 

 

Зона 5. Высокий уровень тревожности. Свидетельствует о дезадаптации 

ребенка. Ребенок не верит в свои силы, настроен на неудачи. Жизнь 

представляется в виде сплошных неприятностей, которые он предотвратить 

не может и ожидает их со страхом. Обычно страхи его преувеличены, но 



433  

уже устойчивы. Попытки успокоить успеха не имеют. Необходимо 

выяснить причины, которые привели к дезадаптации ребенка, и «устранить» 

их. Чаще всего до такого состояния доходят дети, от которых требуют 

отличной успеваемости, а они обладает только средними (иногда 

хорошими) интеллектуальными способностями. В этом случае надо, чтобы 

родители 

помогли ребенку с учебой, а не требовали. Попытки психолога преодолеть 

тревожность детей через постепенное приучение их к различным пугающим 

ситуациям (методики последовательной десенсибилизации, «отыгрывания» 

напряжения и пр.) направлены на «лечение» симптомов и оставляют без 

внимания причины. Тренинги, направленные на повышение уверенности в 

себе, тоже не приносят пользы, если ситуация в школе и дома не меняется. 

 

Повышенный уровень тревожности (зоны 4-5) может компенсировать 

недостаточную исполнительность ребенка (зоны 2-3). Неисполнительный 

ребенок будет стараться делать все вовремя и так, как от него требуют, 

опасаясь наказаний и неприятностей. Но если он будет уверен, что его не 

будут проверять или не смогут проконтролировать, то работа окажется 

несделанной. 

 

Эмоциональность (фактор С) 
 

Зона 2. Слабый уровень развития эмоциональной сферы. Встречается очень 

редко. У ребенка отсутствует душевный отклик на события окружающей 

жизни, чувства и проблемы других людей. Ребенок выглядит спокойным, 

черствым, равнодушно рационалистичным. Он может эмоционально 

реагировать только на то, что касается непосредственно его самого. 

 

Зона 3. Средний («нормальный») уровень эмоциональной реактивности. 

 

Зона 4. Несколько повышенный уровень эмоционального реагирования. 

Проявляется во всех видах деятельности и ситуациях общения, но часто 

больше внутри, чем вовне. Ребенок может глубоко переживать 

неприятности, критику, несчастья близких ему людей. 

 

Зона 5. Высокая эмоциональная реактивность. Ребенок не может 

сдерживать своих реакций, характерны яркие внешние проявления: крики, 

слезы, истерики. Он может наговорить грубостей, а потом жалеть об этом. 

Эмоциональная реактивность может усиливаться при вступлении ребенка в 

подростковый возраст. 
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Активность в общении (факторы Н, F) 
 

Зона 2. Ребенок робкий, застенчивый, может теряться в новой обстановке, 

не умеет сам знакомиться с новыми детьми; Может испытывать 

затруднения, когда приходится отвечать на уроках без подготовки. 

Зона 3. Средние способности к адаптации. Может не проявлять особой 

инициативы в установлении контактов, но и не испытывать трудностей, 

когда это приходится делать. 

 

Зона 4. Легко адаптируется в новых условиях, знакомится с новыми детьми. 

Может общаться и со взрослыми, не испытывая перед ними робости. 

Естественен, непринужден в общении. Контактирует с различными 

микрогруппами в классе. 

 

Зона 5. Повышенная активность в общении. Ребенок стремится к новым 

знакомствам, легко меняет компании, обзаводится новыми «друзьями». 

Общение чаще поверхностное, отношения неглубокие. Проявляет 

инициативу при знакомстве и со взрослыми, легко разговаривает с ними на 

любые темы. 

 

Потребность в общении (фактор А) 
 

Зона 2. Потребность в общении выражена слабо. Ребенок хорошо чувствует 

себя в одиночестве, обществу одноклассников предпочитает свои любимые 

занятия. Может иметь одного друга, с которым тоже встречается не часто. 

 

Зона 3. Потребность в общении выражена средне. 

 

Зона 4. Ребенок нуждается в общении. Плохо переносит одиночество. 

Глубоко переживает ссоры с друзьями. 

 

Зона 5. Общение для ребенка выступает одной из главных жизненных 

потребностей. В школу он в основном ходит общаться. Ему не важно, о чем 

говорить, лишь бы разговаривать. Его телефонные разговоры могут длиться 

часами. 

 

В процессе интерпретации потребность и активность в общении следует 

рассматривать совместно. Наиболее комфортно ребенок чувствует себя в 

том случае, когда обе эти характеристики находятся в одной зоне, то есть 

ребенок проявляет активность в соответствии с потребностью в общении. 
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Когда активность в общении превосходит его потребности, ребенок тоже не 

испытывает проблем, но его взаимоотношения с детьми бывают 

неустойчивыми и скорее приятельскими, чем дружескими. Ребенок может 

чувствовать себя плохо, когда активность в общении ниже, чем 

потребность, и последняя не находит удовлетворения – ребенок не может 

познакомиться с детьми, поддерживать отношения. 

Психическое напряжение (фактор Q4) 
 

Зона 2. Слабый уровень психического напряжения. Свидетельствует об 

отсутствии заинтересованности, эмоционального включения в работу, 

учебу. Ребенок обычно все выполняет формально, по минимуму. Причиной 

этого зачастую является лень. Иногда слабый уровень психического 

напряжения может быть следствием общей астенизации ребенка, крайней 

соматической ослабленности. Слабое психическое напряжение может быть 

также характерно для детей с высокими способностями, которым все очень 

легко дается. 

 

Зона 3. Средний уровень психического напряжения. Нормальная 

работоспособность. 

 

Зона 4. Ребенок эмоционально включается в любую деятельность, проявляет 

заинтересованность. Имеет место мотивация достижений. Отличается 

хорошей работоспособностью. 

 

Зона 5. Высокий уровень психического напряжения. Из-за высокой 

мотивации ребенок работает на пределе своих возможностей. Могут быть 

нервные и поведенческие срывы. 

 

(Познавательные УУД) 
 

Приложения №7 

 

5. Тест на оценку сформированности навыков чтения (познавательные 

УУД) 

из методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения 

в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой 

 

Цель: изучение сформированности навыков чтения как одной из 

составляющих познавательных УУД. Регистрация данных: групповая форма 

проведения. Необходимые материалы:    регистрационный     бланк,     ручка. 
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Инструкция для учащихся: «Листочки, которые вы сейчас получаете, 

сначала надо подписать (фамилия, имя, школа, класс), только потом 

можно приступать к работе. На листке напечатан отрывок из сказки, но 

в предложениях пропущены слова. Вам надо в пустые места вписать 

подходящие слова (одно или несколько). Сказку отгадывать не надо. Если в 

каком-то месте не знаете, что вписывать, то можно пропустить. Не 

обязательно, чтобы у всех были одинаковые слова. Слова могут быть 

разные, но они должны подходить по смыслу, и чтобы предложения 

получались правильные. (Если спросят, можно ли зачеркивать и 

исправлять, то сказать, что можно.) Не разговаривайте, не списывайте, 

работайте самостоятельно. Когда все сделаете, поднимите руку» 
 

 

 

 

 

Время выполнения теста строго не лимитировано. Ответные бланки у 

учащихся следует собирать по мере выполнения теста. По истечении 5 

минут поторопите тех, кто еще не закончил работу, скажите, что уже надо 

заканчивать. По истечении 7 минут соберите ответные бланки у всех. 

Обработкаосуществляется посредством сравнения слов, вставленных 

ребенком, со словами, приведенными в ключе. Если ребенок использует 

аналогичныеключевым слова, подходящие по смыслу и лингвистическим 

правилам, ответ также считается правильным. 
 

 

 

БЛАНК 

к тесту «Сформированность навыка 

ОТВЕТОВ 

чтения» 

Фамилия, имя     

Класс _ 

Скоро     она     зашла     в     самую     чащу .   Ни    одна не 

залетала сюда, ни единый 

не    проникал    сквозь ветви.     Высокие    стволы 

плотными рядами, точно стены.   Кругом   было так 

, что Элиза  свои собственные 

шаги,   слышала   шуршание   каждого   сухого  , 

попадавшего     ей ноги.    Никогда     еще     Элиза 

в такой глуши. 
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Интерпритация: каждая из выделенных зон характеризует единицу 

восприятия текста при чтении и тем самым сформированность самого 

навыка. Зона патологии по чтению не выделяется. Если ребенок ошибается 

при подборе слов только в 1, 3, и 4 случаях (вписывая, например: «и 

заблудилась», «зверь», «переплетенные»), то это может свидетельствовать 

об отсутствии вербальной беглости, некоторых недостатках речевого 

развития, но само чтение, понимание смысла текстов при этом может быть 

вполне полноценным (то есть

 соответствовать 4 зоне). Зона 2. Слабый 

уровень сформированности навыка чтения. Единицей восприятия текста 

выступает отдельное слово или части слова (слоги). Ребенок медленно 

разбирает каждое слово и с трудом понимает то, что читает. Может 

правильно воспринимать смысл только таких текстов, которые состоят из 

коротких простых фраз, написанных крупным шрифтом, и по объему не 

прочитает не только книги, но и тексты в учебниках. Когда его заставляют 

это делать, то он, видя перед собой большие по объему тексты, и не 

пытается их медленно разбирать, а пользуется методом угадывания слов по 

их общему виду, ориентируясь на начало слова или на корневую основу и 

опуская второстепенные части, обычно суффиксы и окончания. Предлоги с 

их управляющей ролью также не воспринимаются. 

При таком чтении все предложение может пониматься неверно. Смысл 

длинных предложений оказывается недоступен ребенку еще и потому, что, 

добираясь до их конца, он уже не помнит слов, с которых они начинались. 

Мелкий шрифт осложняет понимание, так как восприятие слов 

осуществляется по элементам (по слогам и по буквам), а зрительное их 

выделение оказывается затруднительным. Если ребенок не ведет пальцем 

по тексту, то вообще не может воспринимать последовательность букв, так 

как они зрительно сливаются в неподдающиеся узнаванию комплексы, 

выпадающие из поля внимания. При слабом уровне сформированности 

навыка чтения ребенок пишет настолько неграмотно, что обычно получает 

диагноз «дисграфия». Много ошибок делает при списывании текстов, так 

как не может пользоваться смысловым контролем, а использует только 

визуальный, диктанты же, изложения и сочинения не может писать совсем. 

Зона 3. Навык чтения сформирован не полностью. Единицей восприятия 

текста является словосочетание. Смысл предложения ребенок понимает не 

сразу, а как бы складывает из двух-трех частей. При медленном чтении 

может разобрать любые тексты. Просто построенные тексты на знакомые 

темы понимает легко. Вполне адекватно может понимать только короткие 

тексты на незнакомые темы, так как «согласен» их читать медленно. 
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Длинные, стилистически усложненные предложения ребенок понимает с 

большим трудом. Для проработки больших объемов использует свой 

«метод» быстрого чтения, суть которого состоит в том, что ребенок 

«просматривает» текст и пытается угадать его содержание, «подставляя» 

стандартные речевые обороты и штампы (несоответствие «подстановки» и 

реального текста он обычно не замечает). Поскольку ребенок обладает 

весьма ограниченным набором речевых шаблонов, смысл текста может 

восприниматься весьма приблизительно или вообще искажаться. При 

чтении литературных произведений ребенок с удовольствием 

ограничивается «кусками», где излагаются события или герои ведут 

диалоги, и опускает распространенные описания природы или философские 

рассуждения. Большие по объему книги он обычно не читает, так как из-за 

«фрагментарного» восприятия у него не возникает целостного 

представления о содержании, и книга становится неинтересной. Толстые 

книги способны читать только дети, склонные к фантазированию. В этом 

случае то, что вычитывает ребенок в книге, выступает только как основа для 

его собственных представлений и фантазий, часто имеющих мало общего с 

реальным содержанием: не идентифицируется время и место событий, 

культурная и национальная принадлежность героев, особенности 

родственных и эмоциональных отношений. В основном воспринимаются 

только события и разговоры. Общий фон не вполне 

осознанно определяется ребенком как «про нас, здесь и теперь» (возможны 

варианты: «про заграницу, про Америку») вне зависимости от того, где и 

когда происходят события, описываемые в книге. Письмо также страдает 

специфической неграмотностью. Стилистические и пунктуационные 

ошибки неискоренимы. Может быть много ошибок в окончаниях, если надо 

согласовывать отдельные части сложно построенного предложения. Такие 

ошибки ребенок может допускать и при списывании, так как сознательно он 

может контролировать только словосочетания, отдельные части 

предложения, но не все предложение целиком. Могут встречаться описки 

(даже в диктантах), когда ребенок вместо реального текста «подставляет» 

привычный ему речевой штамп (например, учитель диктует: «большой, 

красивый воздушный шар», а ребенок пишет: «большой, красивый, красный 

шар»). Относительно грамотного письма ребенок может добиться только в 

том случае, если будет пользоваться простыми,   короткими   фразами. 

Зона 4. Навык чтения развит хорошо. Единицей восприятия текста является 

целое предложение, смысл которого ребенок схватывает сразу. Читает 

ребенок обычно много и с удовольствием, пониманию доступны любые 

тексты. Сложности с пониманием могут возникать только из-за 
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ограниченного словарного запаса и недостаточной общей осведомленности. 

Но поскольку ребенок много читает, то его словарный запас и общая 

осведомленность быстро расширяются и проблемы исчезают. При хорошем 

развитии навыка чтения возможны стилистические ошибки при письме, в 

остальном оно может быть вполне грамотным. Если ребенок пишет 

неграмотно, то надо искать другие

 причины. Зона 5. Навык чтения развит очень 

хорошо. Чтение беглое. Единицей восприятия текста является целое 

предложение, причем сразу схватывается не только его смысл, но и 

литературные, языковые особенности. Пониманию доступны любые 

тексты. При чтении ребенок не только легко воспринимает содержание, но 

и невольно отмечает особенности литературного языка, ха- рактерные для 

того или иного автора. Закладывается база гуманитарных и 

лингвистических способностей, формируется литературный вкус, 

развивается эстетическое восприятие. Грамотность может быть 

абсолютной. Если ребенок все же пишет неграмотно, то тому имеются 

другие причины. Следует помнить, что для отработки и укрепления навыка 

чтения требуются годы. Даже при постоянном и интенсивном чтении он 

автоматизируется только к 6-7 классу. Если ребенок в средней школе (когда 

его уже не заставляют родители) перестает читать, то не устоявшийся навык 

может деградировать. В этом случае и тестирование показывает более 

низкие результаты, чем были у ребенка в начальных классах. Разрушение 

навыка 

чтения будет порождать проблемы, соответствующие тому уровню, до 

которого  он 

 опустится. Для исправления 

дефективного навыка чтения в первую очередь должно быть обеспечено 

понимание того, что ребенок читает. Следовательно, тексты должны быть 

короткими (три-четыре предложения), фразы – простыми, слова – 

знакомыми, шрифт – крупным, желательно наличие картинки, из которой 

можно понять содержание текста. Сам текст должен быть для ребенка 

интересен. Всеми этими качествами обладают только комиксы и рекламные 

проспекты, на которых лучше всего и учатся дети правильно читать. Не 

следует предлагать «букварные» тексты или литературную классику, так 

как первые скучны, а вторые непонятны. Не следует предлагать 

стилизованные «псевдорусские» комиксы, так как лубочные иллюстрации 

детям тоже непонятны. Они должны получать те комиксы, которые им 

хотелось бы прочесть, главное, чтобы они читали как можно больше. Не 

надо вставать в позу и говорить, что таким образом мы формируем у ребенка 
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дурной литературный вкус. Если он сейчас не научится читать, то в жизни 

не возьмет в руки ни одной книги, и тогда ни о каком литературном вкусе 

вообще говорить  не

  придется. Что бы детям ни 

приходилось читать (тексты параграфов в учебнике, условия задачки, 

подписи под картинками в комиксах), нельзя требовать от них громкого 

чтения вслух. Нужно предоставить возможность читать молча, 

«глазами», или пришептывая, как кому удобно. Дело в том, что озвучивание 

(чтение вслух) и осмысливание (понимание написанного текста) – две 

независимые, параллельно осуществляемые операции. При беглом чтении 

они «сливаются», и кажется, что понимание происходит одновременно с 

произношением. (Но попробуйте громко вслух прочесть газетную 

передовицу или незнакомый научный текст. Пересказать смысл 

прочитанного будет очень сложно. Он как бы ускользает. Вам придется еще 

раз пробежать текст глазами, чтобы выделить в нем основные смысловые 

моменты. Чтение про себя позволяет сразу понимать смысл, и затруднений 

с пересказом не возникает.) Когда ребенка заставляют читать вслух, то ему 

не удается распределять внимание и параллельно осуществлять обе 

операции, и он выполняет только ту, которую от него требуют. Ребенок 

обучается озвучиванию без понимания. Когда его просят рассказать, о чем 

он прочитал, он оказывается не в состоянии этого сделать. (Ребенок обычно 

искренне возмущается, ведь он уже прочитал,   что   же   еще   можно   

требовать.) Мы предлагаем использовать следующий метод коррекции 

навыка чтения. С ребенком можно заключить соглашение: родители 

обязуются читать ему то, что требуется по школьной программе, если он 

будет читать то, что ему 

интересно, но обязательно каждый день и чтобы суммарный объем был не 

меньше половины страницы (в первые дни, а постепенно и больше). Пусть 

ребенок выберет что-нибудь попроще и покороче (те же комиксы) и 

разбирает молча и медленно, лишь бы дошел до смысла. Пусть спрашивает, 

и ему следует объяснять, что обозначают слова, которые ему непонятны. 

Когда он объявит, что все прочитал, не надо заставлять пересказывать или 

читать вслух. Если он что-то захочет рассказать, пусть расскажет. Если нет, 

то задайте простейшие вопросы (кто это был, что делал, куда пошел, кого 

встретил и т.п.) и, обсудив таким образом прочитанный текст, убедитесь, 

что ребенок его понял. В день он должен разбирать несколько комиксов, 

при этом его надо обязательно хвалить. В нашей практике дети обучались 

полноценному чтению, то есть пониманию печатных текстов, в течение 

двух недель. После этого они сами переходили к чтению учебников. 
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Литературные тексты еще какое-то время должны им читать родители, но 

дети в это время обязаны читать почти равноценные объемы того, что им 

нравится. 

Если для ребенка характерна перестановка слогов и букв, когда 

последующие слоги он произносит раньше, чем те, которые идут сначала, 

то нужно разрешить ему водить пальцем по тексту при чтении (несмотря на 

то, что он учится уже в 3 или в 5 классе) до тех пор, пока он сам от этого не 

откажется. Читать при этом, тем не менее, нужно молча или тихо шепотом 

и не торопиться. Такие перестановки часто характерны для плохо 

читающего ребенка, если он левша или переученный левша. Причина 

подобных странностей чтения в том, что для левши удобно и привычно 

производить действия справа налево (а не слева направо, как для «правши»). 

При зрительном восприятии человеческий глаз не движется плавно по 

тексту, а перемещается скачками, и в поле восприятия одномоментно 

оказывается несколько слогов или слово, которые и анализируются. Тексты 

нам всем приходится читать слева направо. Те, кто привык «действовать 

слева направо», никаких неудобств не ощущают и продолжают совершать 

анализ в привычном для них направлении. Левша же в выделенном 

для анализа 

«куске» может, не отдавая себе в этом отчета, совершать привычные для 

него микродвижения, но они имеют направленность обратную тому, как 

надо 

читать

 

текст. 

После того, как ребенок будет легко понимать то, что он читает, можно 

переходить к исправлению неграмотности. Для этого двухнедельного срока 

будет уже недостаточно. На обучение грамотному письму в школе 

отводится 8 лет. Поэтому в данном пособии мы и не будем пытаться 

приводить какие- либо частичные рекомендации. Родители должны быть 

готовы к тому, что исправить неграмотное письмо значительно сложнее, 

чем обучить грамоте. Когда ребенок научится читать, у него появится хотя 

бы надежда на успех. Одна из сложностей при исправлении неграмотности 

заключается в том, что если ребенок в течение нескольких лет пишет «как 

получается», то у него формируются визуально-графические шаблоны и 

двигательные автоматизмы неправильного написания слов, избавиться от 

которых бывает очень сложно, поскольку они имеют тенденцию 

проявляться как бы сами собой, как только снижается сознательный 

контроль. Иногда неправильные написания становятся настолько 
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привычными, что ребенку даже в голову не приходит проверить, так ли

 на самом деле пишется. Можно еще несколько слов сказать о 

традиционном методе преодоления неграмотности посредством 

переписывания текстов. Его обычно рекомендуют и логопеды, и педагоги. 

Следует помнить, что он может принести некоторую пользу только в том 

случае, если ребенок умеет бегло читать (а не просто озвучивать тексты, не 

понимая их смысла) и сам хочет преодолеть неграмотность. Если его 

заставляют переписывать книжки «из- под палки», положительного 

результата не будет. Внутреннее неприятие, отвержение работы приводят к 

тому, что, выполняя ее механически и с отвращением, ребенок как бы 

вообще не воспринимает то, что он делает, и поэтому у него не фиксируется 

и не запоминается грамотное написание слов. Если ребенок не умеет (или 

почти не умеет) читать, но усердно переписывает тексты, то может 

натренироваться не допускать ошибок при списывании. Однако грамотно 

писать диктанты, изложения или сочинения он все равно не сможет. В нашей 

практике бывали такие случаи, когда дети в целом учились хорошо, 

грамотно выполняли письменные работы на иностранном языке и только с 

русским языком у них были проблемы. Постаравшись, они довольно быстро 

добивались безошибочного копирования, но это нисколько не помогало им 

при написании диктантов и изложений в этих случаях безграмотность 

оставалась абсолютной. Важно и отношение ребенка к русскому языку: если 

это отношение пренебрежительное, как к второстепенному предмету, то 

грамотность оказывается недостижимой, даже когда навык чтения 

становится по 

 

Приложение № 8 

 

6. Тест на оценку самостоятельности мышления. Из 

методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-

6 классах» Л.А. Ясюковой. 

Цель: изучение самостоятельности мышления как показателя одной из 

составляющих познавательных УУД. 

 

Регистрация данных: групповая форма проведения. Необходимые 

материалы: регистрационный бланк, ручка. 

Инструкция: «На листочках, которые я вам сейчас раздаю, написаны 

логические задачки. Их всего семь. К каждой задачке приведены три 

варианта ответа: «а», «б», «в». Вам нужно прочитать задачку, прочитать 
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ответы и выбрать тот, который вам кажется правильным. Ответ нужно 

проставлять крестиком вот в этой таблице. (Показать таблицу на доске и на 

бланке.) В самих листках, где приведены задачки, ничего писать или 

обводить нельзя. Отвечать надо следующим образом. Может быть, вам в 

первой задачке правильным показался ответ «в», тогда вы здесь ставите 

крестик, во второй – «а», в третьей – «б» и т. д. (в процессе объяснения 

проставлять крестики в таблице на доске). Для каждой задачки нужно 

выбрать только один ответ, то есть у вас в каждой строчке должно быть по 

одному крестику. Если что-то в процессе работы будет непонятно, 

поднимите руку, я подойду и объясню. Работать надо самостоятельно, друг 

с другом советоваться нельзя. Если совсем непонятно, какой ответ выбрать, 

то можно эту задачку пропустить».Необходимо наблюдать за формальной 

правильностью выполнения теста, 

чтобы в одной строчке не оказалось 2-3 крестика. Если у кого-то 

обнаружится подобная форма ответа, нужно переделать работу вместе с 

этим учеником. Попросите ребенка (предупредив, что вслух ничего говорить 

не надо) пальцем показывать в листе с задачками «правильные» ответы и за 

него заносить их в таблицу. Для себя пометьте, что данный ребенок 

самостоятельно в соответствии с инструкцией работать не смог. 

 

Время выполнения работы не должно превышать 5-7 минут. 

 

Обработка: Правильность выполнения тестовых заданий оценивается в 

соответствии с ключом: 1 - б, 2 - 6, 3 - в, 4 - а, 5 - в, 6 - в, 7 – 6 

Ключ к тесту 

 

(белые окошки делают прозрачными и прикладывают, как шаблон ключа, 

к заполненным тестам, что сокращает время обработки) 
 

 а б в 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

За каждое совпадение дается 1 балл, подсчитывается общая сумма баллов. 
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Затем с помощью нормативной таблицы для 5 классов определяется уровень 

развития самостоятельности мышления. 

 

Зона 2. Слабый уровень самостоятельности мышления. Ребенок может 

действовать только тогда, когда непосредственно перед работой получает 

подробную инструкцию, как именно надо действовать. Если ему сказали, 

что надо делать, но не объяснили, как надо делать, то работу он выполнить 

не сможет. Ребенок может не испытывать затруднений, если в задании 

буквально повторяется алгоритм какой-то деятельности, которую он 

выполнял недавно (например, дома надо решить примеры, аналогичные тем, 

которые он делал в школе). Если в способ работы вносятся какие-то 

изменения, то ребенок может уже и не справиться. Если он сталкивается с 

какими-либо затруднениями, то обычно и не пытается разбираться 

самостоятельно, а ищет помощи у взрослых или одноклассников. 

 

Часто несамостоятельность не ограничивается только интеллектуальной 

сферой, а является целостным личностным комплексом, проявляясь в 

низких значениях фактора Е теста Кеттелла. Если в семье излишне опекают 

ребенка, полностью продумывают и организуют его жизнь, стараются 

делать за него то, что он в состоянии сделать самостоятельно, то происходит 

задержка в личностном развитии (отрицательно сказывающаяся и на 

интеллектуальной деятельности), которая в целом характеризуется как 

воспитанная беспомощность. 

 

Зона 3. Средний уровень самостоятельности мышления. Ребенок нуждается 

в предварительных инструкциях, хотя и не абсолютно беспомощен. Если не 

дан четкий алгоритм, то он какое-то время может пытаться самостоятельно 

найти способ, каким надо действовать. Однако он чаще пытается 

припомнить, где ему попадались похожие задания, нежели идти путем 

логических рассуждений. Обычно ребенок может восстановить в памяти 

ограниченный набор алгоритмов, которые он часто использует. Если какой- 

то из них подходит, то ребенок с заданием справляется. Если среди них не 

оказывается ни одного подходящего, ребенок все равно использует какой-

то из этих алгоритмов и выполняет работу неправильно. Если у него есть 

возможность сверить полученный ответ с тем, который должен получиться, 

то, видя несоответствие, он обращается за помощью к взрослым, но решать 

самостоятельно больше не пытается («я сделал все, что мог, и у меня не 

получилось»). Сам ребенок оценить результаты своей деятельности не 

способен, поэтому если возможность проверить решение отсутствует, 
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задание может быть выполнено неверно, а ребенок будет уверен, что он все 

сделал правильно. 

 

Зона 4. Хороший уровень развития самостоятельности мышления. Ребенок 

если и не сразу видит, как надо выполнять то или иное задание, то, 

вспоминая и рассуждая, может самостоятельно найти адекватный алгоритм. 

Применяет только адекватные алгоритмы, видит, когда нет полного 

соответствия, и старается подобрать подходящий. За помощью обращается 

редко, поскольку она ему обычно не требуется. Если деятельность не 

требует от него ничего принципиально нового, то он с ней справляется. Если 

ребенок часто обращается за помощью, то нужно искать пробелы в знаниях 

или в общей осведомленности. 

 

Зона 5. Высокий уровень самостоятельности мышления. Ребенок полностью 

овладел своими интеллектуальными операциями. Обычно сразу видит, 

какой способ действий надо использовать. Когда встречается со сложными 

заданиями, способ действия отыскивает рассуждением. Когда пользуется 

памятью, обязательно оценивает логически, подходит ли этот способ, 

прежде чем его применить. В помощи взрослых обычно не нуждается, сам 

может ликвидировать пробелы в знаниях и общей осведомленности. 

 

Если несамостоятельность мышления сочетается со средним или слабым 

общим интеллектуальным развитием, то заниматься надо в первую очередь 

формированием основных интеллектуальных операций. Если основные 

операции мышления уже сложились, а ребенок не умеет ими пользоваться, 

то учить его надо следующим образом. Во-первых, следует успокоить 

ребенка, объяснив ему, что чем дальше, тем чаще он будет сталкиваться с 

ситуациями, когда сразу будет непонятно, что и как надо делать. Ведь и сами 

взрослые основное время и усилия тратят именно на то, чтобы понять, как 

действовать, а выполнение работы уже трудностей не вызывает. 

Непонимание – это нормальное состояние. Не надо пугаться и сразу бежать 

за помощью к родителям, а надо учиться рассуждать и самостоятельно 

находить подходящие методы решений. Во-вторых, еще раз успокоить 

ребенка, объяснив, что все правила, формулы, способы решений 

постоянно в голове 

держать невозможно и не надо. Конечно, ему еще многое придется 

запоминать, но надо учиться пользоваться справочной литературой. Когда 

задача не решается, не стоит судорожно вспоминать конкретные формулы, 

лучше проанализировать, какие темы в ней просматриваются или к какому 
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типу ее можно отнести. После этого следует посмотреть соответствующие 

разделы в учебнике или в тетради, примерить описанные там способы 

действий к решению своей задачки. В-третьих, надо объяснить, что ничего 

принципиально нового в домашних заданиях не задается. Всегда нечто 

похожее делалось в школе на уроках, следовательно, где-то у него в 

тетрадках или в учебнике все нужное есть. Нужно только полистать и 

поискать. И если он не знает, как подступиться к задачке, значит, в ней 

нужно применить не только те формулы, которые они сегодня 

использовали в классе (их он, скорее всего, помнит хорошо), но что-то такое, 

что они делали раньше, и он просто уже забыл об этом. Надо сравнить, чем 

задачка отличается от тех, которые решались на уроке, и найти эту тему в 

учебнике или в тетради. Может быть, задачка просто сформулирована 

несколько иначе. Можно попробовать выстроить ее схему в сравнении со 

схемой классных задачек – когда различия станут видны, будет понятно, как 

решать. Родители могут ободрять ребенка в процессе поисков, но не 

спешить с объяснениями и не подсказывать. 

 

 

2.2 Программы учебных предметов, курсов 

Программы разработаны в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с 

дополнениями и изменениями). На основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением Федерального учебнометодического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 года № 1/15), Программы 

воспитания МОУ «СОШ № 9»  (на основе Примерной программы 

воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20), с учетом примерных или авторских программ по учебным предметам. 

 
2.2.1. РПУП «Русский язык. 5-9 класс». 

2.2.2. РПУП «Литература.5-9 класс». 

2.2.3. РПУП «Родной язык (русский).5-9 класс». 

2.2.4. РПУП «Родная литература (русская)». 5-9 класс». 

2.2.5. РПУП «Английский язык. 5-9 класс». 

2.2.6. РПУП «Французский язык. 7-9 класс». 

2.2.7. РПУП «История России. Всеобщая история.5-9 класс». 

2.2.8. РПУП «Обществознание. 6-9 класс».  
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2.2.9. РПУП «География. 5-9 класс». 

2.2.10. РПУП «Математика. 5-6 класс». 

2.2.11.  РПУП «Алгебра. 7-9 класс».  

2.2.12. РПУП «Геометрия. 7-9 класс». 

2.2.13. РПУП «Информатика. 5 -9 класс 

2.2.14. РПУП «Биология. 5-9 класс». 

2.2.15.   РПУП «Физика. 7-9 класс».  

2.2.16.   РПУП «Химия. 8-9 класс». 

2.2.17.   РПУП «Изобразительное искусство. 5-7 класс».  

2.2.18.   РПУП «Музыка. 5-8 класс». 

2.2.19. РПУП «Технология. 5-8 класс». 

2.2.20. РПУП «Физическая культура. 5-9 класс». 

2.2.21. РПУП «Основы безопасности жизнедеятельности.8-9 класс».  

2.2.22. РП факультативного курса этнокультурной направленности        

 «Коми литература 5 класс». 

2.2.23. РП факультативного курса этнокультурной направленности 

«История и культура коми края. 6-8 класс». 

2.2.24. Элективные курсы, факультативные курсы и групповые 

занятия: 
 

2.1.7.1 Основы медицинских знаний  

2.1.7.2 Веб – разработка и дизайн сайтов 

2.1.7.3 Методы решения уравнений и неравенств, содержащих модуль и 

параметр». 

2.1.7.4 «Правоведение» 

2.1.7.5 «Подготовка к сдаче ГИА по биологии 9 класс» 

2.1.7.6 «Практическое обществознание 9 класс». 

 

2.3 Программа воспитания и социализации учащихся при получении 

основного общего образования 

Раздел 1. «Особенности организуемого в МОУ «СОШ №9» 

воспитательного процесса». 

Процесс воспитания в МОУ «СОШ №9» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МОУ «СОШ №9» являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции.  

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 
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Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в МОУ «СОШ №9»– личностное развитие учащихся, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на 

разных уровнях общего образования: 

1. Уровень начального общего образования: целевым приоритетом 

на данном уровне является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 
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школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, 

помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные 

зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка 

этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный 

мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  
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2. На уровне основного общего образования приоритетом является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 
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позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. На уровне среднего общего образования основным приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 



453  

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания учащихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 

с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – 

как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы МОУ «СОШ №9», 

каждое из которых представлено в соответствующем модуле. 

3.1 Модуль «Классное руководство». 
 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребенка, входящего в современный ему мир, 

воспитать человека, способного достойно занять свое место в жизни. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель: 

 организует работу с коллективом класса;  

 проводит индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 
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класса; 

 осуществляет работу с учителями, преподающими в данном классе;  

 проводит работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах (например, «День знаний», «День рождения школы», 

«Хоровод дружбы», «Новый год у ворот!» и другие), оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

• проведение классных часов, способствующие расширению кругозора 

детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину(согласно плану классного руководителя, 

посвященных юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, 

в городе, стране и другие), а также как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

• формирование традиций в классном коллективе, например, таких как: 

«День именинника», праздничные мероприятия для мам, бабушек, пап и 

т.п.; разработка и реализация совместных проектов; участие в школьных, 

муниципальных, региональных и всероссийских акциях. 

• установление позитивных отношений с другими классными 

коллективами через подготовку и проведение ключевого общешкольного 

дела. 
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Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 изучение личных дел учащихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником школы. 

 использование опросников, которые дают возможность изучить 

мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся 

или класса в целом. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 

в классе. 

 работа со слабоуспевающими учащимися в классе, испытывающими 

трудности по отдельным предметам, направленная на контроль за 

успеваемостью учащихся класса. 

 работа с учащимися, состоящими на различных видах учета, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на 

контроль за свободным времяпровождением; вовлечение учащихся в 

досуговую деятельность. Формы и виды работы: вовлечение детей во 

внеурочную, досуговую деятельность, наделение общественными 

поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный 

контроль, беседы с родителями. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
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предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
 

3.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит по следующим направлениям: 

Интеллектуальное направление.Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
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развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. К ним относятся: 

 Предметные недели; 

 Внеурочная деятельность по предметам; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры и др. 

 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, 

города и т.д. 

 Разработка различных проектов 

 Участие в, интеллектуальных играх различного уровня 
 

Духовно-нравственное, военно-патриотическое направление.Главный 

ориентир данного направления – становление и развитие 

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. К данному направлению относится: 

 Проведение тематических классных часов о духовности, культуре 

поведения и речи; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне 

школы, города, Республики, России. 

 Встречи с ветеранами ВОВ, проведение«Уроков мужества»; 

 Оформление газет, стендов и выставок о боевой славе русского 

народа. 

 Оформление поздравительных открыток для ветеранов ВОВ и и 

проведение мероприятий в рамкахзнаменательных дат для ветеранов. 

 Конкурсырисунков патриотической направленности 

 Фестивалипатриотическойпесни. 

 Проведение конкурсов «А ну-ка, парни!» и рыцарского турнира и 

другое. 

 Художественно – эстетическое направление.Курсы внеурочной 

деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. К ним относится: 

 Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 
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ученика, культуре поведения и речи; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы, города, Республики, России 

 Проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность.Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.К ним относятся: 

 Работа спортивных секций по волейболу, пионерболу, спортивным 

играм 

 Организация «Дней здоровья», подвижных игр, «Веселых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках игровых моментов, физминуток. 

 Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

 Сдачанорм ГТО. 

Социальное направление.Цель направления - социализация  школьника, 

активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на ступени начального 

общего и среднего общего  образования, в формировании социальных, 

коммуникативных  компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Проблемно-ценностное общение.Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. 

 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.  

 Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее 

тематическое наполнение направлено на обогащение опыта коллективного 

взаимодействия обучающихся в различных видах деятельности. 
 

2.4 Программа коррекционной работы в МОУ «СОШ № 9» 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего 

образования сформирована для контингента детей с ограниченными 

возможностями здоровья, учащихся МОУ «СОШ № 9» г. Печора в 

соответствии со Стандартом ООО и направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
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освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ) 

— это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы основного общего образования 

обеспечивает: 

- создание в общеобразовательном учреждении специальных 

условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с 

особыми образовательными потребностями в общеобразовательном 

учреждении. 

Реализация личностно-ориентированного подхода через психолого- 

педагогическое сопровождение ребенка является актуальной задачей, 

решение которой способствует достижению учащимся планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) стандарта 

образования. 

Программа направлена на создание комплекса условий для 

повышения эффективности обучения и воспитания детей с трудностями в 

обучении. К числу основных условий относятся: 

- введение системы регулярного, углубленного, 

комплексного и разностороннего изучения детей в процессе различных 

видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; 

- совершенствование образовательных технологий и 

технологий в охране здоровья учащихся; 

- интеграция полученных в ходе психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в 

симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий 

(диагностико- информационных, развивающих, обучающе-
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образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, педагога-психолога и 

социального педагога в оказании всесторонней помощи и поддержки детям 

с трудностями в обучении; 

- расширение перечня педагогических, психологических, 

социальных и правовых услуг детям и родителям; 

- развитие системы отношений в направлении педагог-

ребенок- родитель и другие специалисты. 

2.4.24 Цели и задачи программы 

Цель программы: Определение комплексной системы психолого-медико- 

педагогической и социальной помощи учащимся с ОВЗ для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производственных отклонений в 

развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка. 

Задачи программы: 

• Своевременное выявление детей с трудностями 

адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья. 

• Определение особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

• Определение оптимальных специальных условий для 

получения основного общего образования учащимися с ОВЗ, для развития 

их личностных, познавательных, коммуникативных способностей. 

• Разработка и использование индивидуально-

ориентированных коррекционных образовательных программ, учебных 

планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

• Реализация комплексного психолого-медико-

социального сопровождения учащихся с ОВЗ (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации 

(ППк). 

• Реализация комплексной системы мероприятий по 

социальной  адаптации и профессиональной ориентации учащихся с ОВЗ. 

• Осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ. 

• Обеспечение сетевого взаимодействия специалистов 
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разного профиля в комплексной работе с учащимися с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности таких детей посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

получения образования и организацию специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Используются следующие 

вариативные формы 

- обучения детей с ОВЗ: 

- обучение в общеобразовательном классе; 

- обучение с использованием надомной (индивидуальной) формы 

обучения; организация дистанционного обучения. 

 

Ожидаемые результаты внедрения Программы: 

– отсутствие отрицательной динамики индивидуальных 

достижений учащихся с ОВЗ по освоению программ учебных предметов; 

– создание необходимых условий для обеспечения 

доступности качественного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, наличие соответствующих материально- 

технических условий); 

– уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами 

в обучении и личностном развитии; 

– формирование высокоэффективных поведенческих 

стратегий и личностных ресурсов у детей и подростков с ОВЗ; 

– включение в систему коррекционной работы школы 

взаимодействие с другими организациями; 

– повышение профессионального уровня педагогического 

коллектива по проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

 

 
2.4.25 Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

учащимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

 
Основные направления работы по реализации Программы: 

- Консультативное направление; 
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- Диагностическое направление; 

- Коррекционно-развивающее направление; 

- Информационно-просветительское направление  

 

Содержание направлений коррекционной программы: 

Консультативное направление: 

Цель: обеспечение непрерывности специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их родителей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с учащимися с 

ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с трудностями в 

обучении; 

- консультативную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору учащимися с ОВЗ 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

 
Таблица 1. Программа реализации консультативного направления 

Задачи 

(направл 

ения) 

деятельн 

ости 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельност и, 

мероприяти 

я. 

Сроки Ответствен

ные 

Консульт 

ирование 

педагогич 

еских 

работник

о в по 

вопросам 

Повышение 

психологической 

 

 и 

методической 

компетентности 

педагогов, 

Индивидуаль 

ные, 

групповые, 

тематические 

консультаци и 

По 

требова 

нию 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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обучения 

детей с 

ОВЗ 

рекомендации 

 по 

организации

 обу

чения детей с ОВЗ 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками 

школы 

Консульт 

ирование 

учащихся 

по 

выявлени 

ю 

проблем, 

оказание 

превенти

в ной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка

 плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуаль 

ные, 

групповые, 

тематические 

консультаци и 

По 

требова 

нию 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консульт 

ирование 

родителе

й по 

вопросам 

инклюзив 

Повышение 

психологической

 и 

педагогической 

компетентности 

родителей,

 рекомен

дации 

родителям по 

организации 

Индивидуаль 

ные, 

групповые, 

тематические 

консультаци 

и 

По 

требова 

нию 

Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 
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ного 

образован 

ия, выбора 

стратегии 

воспитани я

 по 

психолого 

- 

физиолог 

ическим 

особеннос 

тям детей 

обучения детей 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультативной работы 

с родителями 

  по УВР 

 

Диагностическое направление 

Цель: своевременное выявление детей с трудностями в обучении, 

проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по 

оказанию им коррекционно-развивающей, психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

- анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

учащегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально -

 волевой сферы и личностных 

особенностей учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания школьника; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ученика с 

ОВЗ; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
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Таблица 2. Программа реализации диагностического направления 

работы 
 
 

Направлени

я 

деятельност

и 

Планируемы

е результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Отве 

тстве 

нные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического 

и 

психическог

о здоровья 

детей. 

Изменения

 

в физическом 

развитии 

(рост, вес и 

т. д.). 

Выявление 

особенностей 

физического

 

и 

психического 

здоровья 

детей. 

Изучение

 медиц

инской документации: 

 истор

ия развития ребенка, 

здоровье родителей, как 

протекала 

беременность, роды. 

Наблюдение

 кл

ассного руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

Нарушения  

 движений 

(скованность, 

расторможенность, 

параличи, парезы,

 стереотипн

ые и 

навязчивые движения). 

Утомляемость. 

 Состояние 

анализаторов. 

Сентяб
рь 

 

 

 

 

 

 

В 

теч.год

а 

Класс 

н. 

руков 

одите 

ль, 

Мед.р 

аботн 

ик 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для 

выявления 

группы 

«риска» 

Обследовани

Создание

 ба

нка данных 

обучающихся, 

нуждающихся

 в 

специализиро

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время. 

Психологическая 

диагностика. 

Беседы с

 ребенком,

Сентяб
рь 

- 

октябр

ь 

Класс 

ный 

руков 

одите 

ль, 

Педаг 

ог- 
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е актуального 

уровня 

психическог

о и

 речево

го развития, 

определение 

зоны 

ближайшего 

развития. 

ва нной 

помощи. 

Формировани

е 

характеристик

и 

образовательн

ой ситуации в 

ОУ (по

 результа

там скрининга) 

 с 

родителями. 

Наблюдения за 

ребенком на занятиях и 

в свободное время. 

психо 

лог. 

Углубленная 

диагностика 

Получение 

объективных 

Наблюдение за 
ребенком на 

занятиях и во

 внеурочное 

Октябр
ь- 

ноябрь 

Педаг 

ог- 

детей с 
ОВЗ, 

сведений
 
об 

время.  психо 

детей- обучающемся 

на 

Психологическая лог, 

инвалидов. основании диагностика. кл. 

(Особенност

и 

диагностическ

ой 

Беседы с

 ребенком,

 с 

руков 

внимания, информации родителями. одите 

памяти, специалистов Изучение письменных 

работ. 

ли 

мышления, разного Заполнение

 диагност

ических 

 

работоспосо

б 

профиля, документов 

специалистами. 

 

ности, создание   

Индивидуаль диагностическ

их 

  

ные "портретов"   

личностные детей   

особенности.    

Моторика.    

Речь.)    

Анализ Разработка Разработка Октябр Педаг 
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 коррекц
ионной 

ь- 

причин индивидуальн

ой 

программы

 (педагог

ические 

ноябрь ог- 

возникновен

и 

коррекционно

й 

консилиумы, 

совещания при 

 психо 

я

 трудност

ей 

программы, директоре и МО

 классных 

 лог, 

в обучении. соответствую

ще 

руководителей)  кл. 

Выявить й

 выявленн

ому 

  руков 

резервные уровню 

развития 

  одите 

возможности

. 

обучающегося   ли, 

    Замес 

    тител 

    ь 

    дирек 

    тора 

    по ВР 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить Получение Наблюдение за 
ребенком на 

Сентяб
рь 

Класс 

умение объективной занятиях и во 

внеурочное 

- 

октябр

ь 

ный 

учиться. информации 

об 

время.  руков 

Организован

н 

организованно

ст 

Психологическая  одите 

ость, и ребенка, диагностика.  ль 

Трудности в умении 

учиться, 

Анкетирование, беседа 

с 

 Педаг 

овладении особенности родителями, посещение  ог- 

овым 

материалом. 

личности, 

уровню 

семьи. Составление 

характеристики. 

 психо 

лог, 
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Мотивы 

учебной 

деятельности

. 

Эмоциональ

н о-волевая 

сфера. 

Особенности 

личности. 

Соблюдение 

правил 

поведения в 

обществе, 

школе, дома. 

Нарушения в 

поведении 

Взаимоотно

ш ения с 

коллективом. 

Уровень 

притязаний и 

самооценка. 

Семья 

ребенка. 

Состав 

семьи. 

Условия 

воспитания. 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении. 

Анализ 

семейной 

ситуации 

Соц. 

педаг

ог 

 

Обобщение данных диагностических обследований происходит на 

школьных консилиумах, совещаниях при директоре и методических 

объединениях классных руководителей. Результатом работы является 

разработка, реализация индивидуальной коррекционной программы (или 

маршрута) и контроль ее исполнения, а также анализ успешности 

коррекционно-развивающей работы. 

Дети с трудностями в освоении образовательной программы 

рассматриваются на школьном ППк и, при необходимости, направляются на 

обследование в городскую ПМПК с целью определения образовательного 

маршрута.  
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Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного учреждения; создание условий по формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка ОВЗ 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений 

в развитии; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 

личностной автономии; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения; 

Значимое место в реализации данного направления занимает 

организация дополнительных групповых и индивидуальных занятий, 

которые направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно- 

развивающего обучения: 

• Принцип системности. 

• Принцип единства диагностики и коррекции. 

• Деятельностный принцип коррекции. 

• Учет индивидуальных особенностей личности. 
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• Принцип динамичности восприятия. 

• Принцип продуктивной обработки информации. 

• Принцип учета эмоциональной окрашенности материала. 

 
Таблица 3. Программа реализации коррекционного направления 
 
 

Ответстве

нный 

Содержание и формы коррекционной работы Сроки 

Учитель, 

кл. 

руковод 

итель 

- наблюдение за учениками в учебной и 

внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями- 

предметниками, педагогом-психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

- составление психолого-педагогической 

характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута 

сопровождения учащегося, где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения, учащихся в 

классе; 

- формирование микроклимата в классе, 

способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-

педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

В теч. 
года 
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Педагог- 

психоло г 

- наблюдение за учениками в учебной и

 внеурочной деятельности; 

- поддержание постоянной связи с

 учителями- 

предметниками, классным руководителем,

 медицинским работником, 

администрацией школы, родителями; 

В 

теч. года 

 - проведение групповых и индивидуальных 

занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на 

преодоление недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы обучающихся с 

ОВЗ; 

 

Социаль 

ный 

педагог 

- наблюдение за учениками в учебной и 

внеурочной деятельности; 

- поддержание постоянной связи с учителями- 

предметниками, классным руководителем, 

педагогом- психологом, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями; 

- проведение групповых и индивидуальных 

занятий, направленных на преодоление нарушений 

поведения обучающихся с ОВЗ; 

- мониторинг семейной ситуации детей. 

В 

теч. года 

 

Программы индивидуальных и групповых занятий выбираются 

специалистом исходя из задач коррекционной работы и индивидуальных 

предпочтений. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий (в работе учителя): 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования 

представлений) выявлению характерных, существенных признаков 

предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление 

контроля за речевой деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым 

предметом, его словесным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, 

многократного возвращения к изученному материалу; 
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- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, 

элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем 

отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие 

внимания, памяти, восприятия. 

В целях определения стратегии и динамического контроля 

коррекционно-развивающей работы организуются педагогические 

консилиумы, заседания классных руководителей и совещания при 

директоре, консультирование родителей обучающихся с ОВЗ. 

 
Информационно – просветительское направление 

Цель: осуществление разъяснительной деятельности по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса. 

Информационно - просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально–типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ; 

- оказание информационной поддержки образовательной 

деятельности учащихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников. 

Таблица 4. Программа реализации информационно-просветительской 

деятельности 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируем

ые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периоди

чность в 

течение 

года) 

Ответств

енные 

Информировани

е родителей 

Организация 

работы 

Информационн

ые 

По 

отдельно

Классные 

руководи
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(законных 

представителей) 

по 

медицинским, 

социальным, 

правовым

 

и другим 

вопросам. 

семинаров, 

тренингов, и 

др. по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

детей 

мероприятия, 

буклеты, 

оформление 

стендов, 

родительские 

собрания, 

публикации

 

на 

школьном 

сайте 

му плану-

графику 

тели, 

медработ

ник 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей. 

Организация 

методически

х 

мероприятий 

по вопросам 

Развивающег

о и 

инклюзивног

о 

образования 

Информационн

ые 

мероприятия, 

буклеты, 

оформление 

стендов, 

родительские 

собрания, 

публикации на 

школьном 

сайте 

По 

отдельно

му плану-

графику 

Педагог– 

психолог 

Зам. 

директор

а по ВР 

 

Таблица 5. Программа повышения профессиональной компетентности 

педагогов. 
 
 

№ Тема Цели Форма Ответственны

е 

1 Дети, находящиеся 

в группе риска по 

здоровью. Система 

работы. 

Повышение 

психологическ

ой и 

педагогической 

компетентност

и педагогов по 

воспитанию и 

обучению 

детей группы 

риска по 

Обучающи

й семинар 

Медработник 
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здоровью. 

2 Формирование 

толерантности по 

отношению к 

детям с ОВЗ 

(работа с детьми и 

родительской 

общественностью). 

Повышение 

психологическ

ой и 

педагогической 

компетентност

и педагогов по 

воспитанию и 

обучению 

детей группы 

риска по 

здоровью. 

Обучающи

й семинар 

Зам.директор а 

по УР, ВР, 

3 Система работы с 

детьми-

инвалидами 

и детьми 

страдающими 

хроническими 

психосоматически

ми заболеваниями. 

Повышение 

психологическ

ой 

и 

педагогической 

компетентност

и 

педагогов

 

по 

воспитанию и 

обучению 

детей группы 

риска по 

здоровью. 

Семинар Зам.директор 

а по УР, ВР, 

педагог- 

психолог. 

4 Условия успешной 

социализации 

детей с ОВЗ. 

Повышение 

психологическ

ой и 

педагогической 

компетентност

и 

педагогов

 

по 

воспитанию и 

обучению 

детей группы 

Семинар Зам.директор а 

по ВР, педагог- 

психолог, соц. 

педагог 
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риска по 

здоровью. 
 

ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В основной школе в основе развития УУД учащихся с ОВЗ лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной 

деятельности. Взаимодействие учащегося с учителем и одноклассниками 

принимает характер сотрудничества посредством использования 

соответствующих технологий, методов и приёмов обучения. 

В связи с необходимостью в большей социализирующей направленности 

обучения в образовательную практику вводятся задания, непосредственно 

связанные с проблемами реальной жизни и в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды. 

Учебные ситуации специализированы для развития определённых УУД, 

например: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения; 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в изучаемый материал; 

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение; 

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне, овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения. 
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Особенность 

ребѐнка (диагноз) 
Характерные особенности развития детей Условия обучения и воспитания 

1 2 3 

1. Дети с 

задержкой психиче- 

ского развития 

снижение работоспособности; повышенная 

истощаемость; 

неустойчивость внимания; более низкий уровень разви- 

тия восприятия; 

недостаточная продуктивность произвольной памяти; 

отставание в развитии всех форм мышления; 

дефекты звукопроизношения; своеобразное поведение; 

бедный словарный запас; низкий навык самоконтроля; 

незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ограниченный запас общих сведений и представлений; 

слабая техника чтения; 

неудовлетворительный навык каллиграфии; трудности в 

счѐте, решении задач 

1. Соответствие темпа, объѐма и сложности 

учебной про- граммы реальным познавательным 

возможностям ребѐнка, уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню подготов- ленности, 

то есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентиро- ваться в 

условиях, осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи ребѐнку, с 

учѐтом его индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь 

ученику, решение диагностических задач. 

5. Развитие у ребѐнка чувствительности к 

помощи, способности воспринимать и принимать 

помощь. 

6. Малая наполняемость класса (10–12 человек). 

7. Щадящий режим работы, соблюдение 

гигиенических и ва- леологических требований. 

8. Организация классов коррекционно-

развивающего обуче- ния в стенах массовой 

школы. 

9. Специально подготовленный 

в области коррекционной педагогики 
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(специальной педагогики и коррекционной 

психологии) спе- циалист – учитель, способный 

создать в классе особую доб- 

  рожелательную, доверительную атмосферу. 

10. Создание у неуспевающего ученика чувства 

защищѐнно- сти и эмоционального комфорта. 

11. Безусловная личная поддержка ученика 

учителями шко- лы. 

12. Взаимодействие и взаимопомощь детей в 

процессе учеб- ной деятельности 

2. Дети с 

отклонениями в 

психической сфере 

(состоящие на учѐте 

у психоневролога, 

психиатра) 

повышенная раздражительность; двигательная растор- 

моженность в сочетании со сниженной 

работоспособно- стью; 

проявление отклонений в характере во всех жизненных 

ситуациях; 

социальная дезадаптация. Проявления невропатии у 

детей: 

1) повышенная нервная чувствительность в виде 

склон- ности к проявлениям аффекта, эмоциональным 

расстрой- ствам и беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в виде общей 

невыносливости, быстрой утомляемости при 

повышенной нервно- психической нагрузке, а также 

при шуме, духоте, ярком свете; 

3) нарушение сна, уменьшенная потребность в дневном 

сне; 

4) вегетососудистая дистония); 

5) соматическая ослабленность; 6) диатезы; 

7) психомоторные, конституционально обусловленные 

нарушения (энурез, тики, заикания 

1. Учѐт возможностей ребѐнка при организации 

коррекцион- ных занятий: задание должно лежать 

в зоне умеренной труд- ности, но быть доступным. 

2. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрас- тающим возможностям 

ребѐнка. 

3. Создание ситуации достижения успеха на 

индивидуально- групповом занятии в период, 

когда ребѐнок ещѐ не может по- лучить хорошую 

оценку на уроке. 

4. Использование системы условной 

качественно- количественной оценки достижений 

ребѐнка 
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и др.) 

3. Дети 

с нарушениями речи 

речевое развитие не соответствует возрасту говорящего; 

речевые ошибки не являются диалектизмами, безграмот- 

ностью речи и выражением незнания языка; 

нарушения речи связаны 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего речевого 

пространст- ва. 

3. Соблюдение своевременной смены труда и 

отдыха (рас- 

 с отклонениями в функционировании 
психофизиологиче- ских механизмов речи; 

нарушения речи носят устойчивый характер, самостоя- 

тельно не исчезают, а закрепляются; 

речевое развитие требует определѐнного 

логопедическо- го воздействия; 

нарушения речи оказывают отрицательное влияние на 

психическое развитие ребѐнка 

слабление речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного словарного 

запаса. 
5. Сотрудничество с родителями ребѐнка 

(контроль за речью дома, выполнение заданий 

логопеда). 

6. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически пра- вильной речи (упражнения на 

составление словосочетаний, предложений, 

коротких текстов). 

7. Формирование адекватного отношения 

ребѐнка к речевому нарушению. 

8. Стимулирование активности ребѐнка в 

исправлении рече- вых ошибок 
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2.4.25. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка учащихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом), регламентируются локальными 

нормативными актами образовательной организации, а также ее уставом. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

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 

на регулярной основе и, 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, проведение консультаций педагогов и родителей. В случае 

необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует 

приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин)) и осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

общеобразовательной организации 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. 
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Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

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). Также 

планируются выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, 

классными руководителями, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей. 

Психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений социально-психологической 

службы общеобразовательного учреждения. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с 

ОВЗ. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально- волевой сферы учащихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); проводится психологическая 

профилактика, 

направленная на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанными с обучением и воспитанием учащихся. 

Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно- просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров 

и тренингов. 

Этапы реализации деятельности: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). На данном этапе определяется нормативно-правовое 
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обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ, 

результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно- развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с трудностями в обучении. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно- 

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с трудностями в 

обучении, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Содержание программы коррекционной работы определяет следующие 

принципы: 

- Преемственность. Создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему 

образованию. 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет 

позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство 

диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его 

родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного 
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решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание 

вариативных условий для получения образования детьми, имеющими 

различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

- Обходного пути. Формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохраненные анализаторы. 

- Комплексности. Преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, 

медицинский работник, социальный педагог и др.). 

 
2.4.26 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, реализующейся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Реализация коррекционной работы планируется в учебной (урочной и 

внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Реализация в учебной урочной деятельности происходит при освоении 

содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов. 

Механизм реализации ПКР раскрывается во взаимодействии разных 

педагогов (учителя, социального педагога, педагога дополнительного 

образования (при его наличии в ОУ), педагога-психолога) и медицинского 

работника внутри образовательной организации и в сетевом 
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взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

- комплексность в определении и решении проблем 

учащегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной 

помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного 

развития учащихся; 

- составление комплексных индивидуальных программ 

общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный 

режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями городской 

ПМПК; 

- обеспечение психолого-педагогических условий 

(коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 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 развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий 

(оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
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развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- 

психолога, социального педагога, др. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. Педагогические работники ОУ 

должны иметь четкое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. С этой целью ОУ организует 

просветительскую работу через методические семинары, курсы повышения 

квалификации педагогических работников. Основной контроль и 

коррекционная работа осуществляется заместителем директора по ВР, 

заместителем директора по УВР, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, медицинским работником (Приложение 1). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды с использованием современных 

информационно - коммуникационных технологий. Обязательным является 

создание системы широкого доступа детей, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам. В МОУ «СОШ № 9» 

функционирует официальный сайт в Интернете, на котором размещается 

вся необходимая информация. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды ОУ. В школе 

оборудовано рабочее место педагога-психолога, в кабинете проводятся 

индивидуальные консультации и по необходимости коррекционные 

занятия, читальный зал, где есть возможность проводить индивидуальные 
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занятия педагогов с детьми. Здание школы оборудовано пандусом. Для 

инвалидов (детей- инвалидов) и других маломобильных групп населения 

обустроен 1 этаж здания. Обеспечен доступ в учебный кабинет, приемную, 

кабинет директора, столовую, санузел, малый спортивный зал. Санузел 

оборудован унитазом для инвалидов EU-INVO-MG-02-NR2 (артикул: 

28MDE92); раковины, расположенные в санузле и у столовой имеют 

специальные поручни. 

Три учителя в прошли обучение при ФГБОУ ВПО Московский 

государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова по 

программе «Обучение детей-инвалидов с использованием Интернет и 

компьютерных технологий» в объеме 144 часа. Рабочие места данных 

учителей оснащены специальным оборудованием «Базовое рабочее место 

педагогического работника образовательного учреждения для обучения 

детей-инвалидов», в составе которого специализированный программно-

технический комплекс педагогического работника, программное 

обеспечение для дистанционного управления компьютерами учащихся, 

программное обеспечение для проведения самостоятельных практических 

занятий по математике, физике, географии и др. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе прошел 

обучение в 2013 году при ГБОУ ВПО города Москвы «Московский 

городской психолого-педагогический университет» по программе 

«Механизмы реализации индивидуальной программы реабилитации 

ребенка- инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в 

обычных образовательных учреждениях». 

Ежегодно учителя проходят курсы повышения по вопросам обучения и 

воспитания детей – инвалидов и детей с ОВЗ. 

Главная задача системы сопровождения в МОУ «СОШ № 9» – оказание 

комплексной помощи и поддержки ребенку с ОВЗ и его семье, через 

грамотно организованное взаимодействие всех специалистов, помогающее 

адекватно воспринимать существующее положение вещей и находить 

оптимальные пути решении проблем. 

Оценка результатов осуществляется через мониторинг успеваемости, 

и динамику развития, на основе анализа документов, проведения 

психологической диагностики (Приложение 2). 

Контроль за реализацией программы коррекционной работы 

осуществляет администрация образовательного учреждения. 

 
2.4.27 Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 



486  

требований к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцирован- ный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные).В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение учащегося 

в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, 

стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями 

с учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – 

овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий 

детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным 

предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем 

и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

описание организации и содержания промежуточной аттестации учащихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также 

обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения учащихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 

предыдущих ин- дивидуальных достижений, а не в сравнении с 

успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на 

основе текущих оценок) собственных дости- жений ребенка, а также оценка 

на основе его портфеля достижений. 
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Приложение 2 

Карта динамики развития обучающихся с ОВЗ Критерии и показатели 

динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для 

обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются индивидуально для каждого 

учащегося) 

 

Видимые 

изменения 

Изменен

ия 

незначит

ельные 

Изменения не 

произошли 

(низкий 

уровень) 

Дифференциация и 
осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим 

миром природы, культуры, 

замечает новое, задаёт 

вопросы 

 включается в совместную 

со взрослым 

исследовательскую 

деятельность 

 адекватно ведёт себя в быту 

с точки зрения 

опасности/безопасности и 

для себя, и для 

окружающих 

 использует вещи в 

соответствии с их 

функциями, принятым 

порядком и 

характером наличной 
ситуации 

   

Овладение навыками 
коммуникации: 

 реагирует на обращенную 

речь и просьбы 

 понимает и адекватно 

реагирует на речь 
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окружающих 

 начинает, поддерживает и 

завершает разговор 

 корректно выражает отказ и 

недовольство, 

благодарность, сочувствие 

и т.д. 

 передаёт свои впечатления, 

соображения, 

умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим 

человеком. 

 делится своими 

воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с 

другими людьми 

 слышит свои речевые 

ошибки и старается их 

исправлять 

 замечает ошибки в речи 

одноклассников 

Осмысление своего 
социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан 

в отношениях с 

одноклассниками 

 уважительно относится к 

взрослым (учителям, 

родителям, т.д.) 

 достаточно легко 

устанавливает контакты и 

взаимоотношения 

 соблюдает правила 

поведения в школе 

 мотив действий – не только 

«хочу», но и 

«надо» 

 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с 

любыми людьми любого 

возраста, с 

одноклассниками. 
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Последовательное формирование 

произвольных процессов: 

 умеет концентрировать 

внимание, 

 может удерживать на чем-

либо свое внимание 

 использует различные 

приемы запоминания 

 учится продумывать и 

планировать свои действия 

 способен к саморегуляции 

и адекватной самооценки 

своих поступков 

 управляет своими 

эмоциями, поведением, 

действиями 

 доводит до конца начатое 

дело 

 знает цель своих действий и 

поступков 

 старается выполнять все 

задания и просьбы учителя. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

3.1. Учебный план на уровень основного общего образования 

Учебный план на уровень основного общего образования обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

Учебный план МОУ «СОШ № 9» на уровень основного общего 

образования разработан в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», в соответствии с 

Постановлением  Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"». 

Учебный план МОУ «СОШ № 9» обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации – русский язык. Изучение 

предметной области «Родной язык и родная литература» организовано для 

100% учащихся 5-9-х классов на основании заявлений родителей (законных 

представителей). 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка составляет: 

- в 5-х классах – 29 н/ часа; 

- в 6-х классах – 30 н/часов; 

- в 7-х классах – 32 н/часа; 
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- в 8-9-х классах – 33 н/часа. 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся МОУ 

«СОШ № 9» и их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана используется: 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части; 

- введение учебных предметов, курсов, обеспечивающих 

различные интересы     и потребности участников образовательного процесса, 

в т. ч. этнокультурные. 

При формировании данной части учебного плана изучаются интересы и 

запросы учащихся и родителей (законных представителей) в форме 

анкетирования, собеседования, результаты чего в обобщенном виде 

представляются на рассмотрение школьного методического совета; 

анализируются возможности образовательной организации для 

удовлетворения данных запросов. Окончательное решение принимается 

педагогическим советом МОУ «СОШ № 9» до начала нового учебного года. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием  самих 

учащихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

учащегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). 

           В основу формирования учебного плана для 5-9-х классов положен 

вариант № 3 из Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования,  одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 

8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Учебный план МОУ «СОШ № 9» для учащихся 5-9-х классов состоит 

из 8 предметных областей: 
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•  Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

учебными предметами: «Русский язык», «Литература» ; 

• Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

учебными предметами: «Родной (русский) язык», Родная (русская) 

литература»; 

• Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными 

предметами: «Иностранный язык (англ.)», «Второй иностранный язык 

(франц.)»; 

• Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика»; 

• Предметная область «Общественно – научные предметы» 

представлена предметами: «История России Всеобщая история», 

«Обществознание», «География»; 

• Предметная область «Естественно – научные предметы» 

представлена предметами: «Физика», «Химия», «Биология»; 

• Предметная область «Искусство» представлена предметами: 

«Музыка», «Изобразительное искусство»; 

• Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология»; 

• Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами: «ОБЖ», «Физическая 

культура». 

• Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» реализуется через предметы «Русский язык», 

«Литература», «История», «Обществознание», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Иностранный язык (английский)». 

Образовательный процесс на уровне основного общего образования 

осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего 

образования составляет 34 недели в 5-9 классах. 

Вариативная часть формируется в соответствии с результатами 

анкетирования участников образовательного процесса. Обязательным в 

учебном плане представлен этнокультурный компонент, который 

реализуется через факультативные курсы по выбору родителей (законных 

представителей) и учащихся 5-8-х классов из расчета 1 недельный час:  
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-  «Государственный (коми) язык»  или «Коми литература» (5 класс);  

- «Государственный (коми) язык» или «История и культура коми края» 

(6-8 класс). 

Ежегодно посредством анкетирования участников образовательного 

процесса определяются факультативные курсы и групповые занятия. 

С целью реализации предпрофильной подготовки, формирования 

всесторонне развитой личности, готовой к самоопределению за счет 

компонента образовательного учреждения и запросов обучающихся 

выделены часы на элективные курсы в 9 классах. 

Внеурочная деятельность учащихся 5-9-х классов реализуется через 

План внеурочной деятельности МОУ «СОШ № 9». Планом внеурочной 

деятельности предусмотрена также организация и проведение кружков и 

спортивных секций. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛ Н 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО) 

(недельный) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

5 

класс 

6 

класс 

7  

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть       

Русский язык 

и литература  

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык  

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная (русская) 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.) 

3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 

(франц.) 

  1 1 1 3 

Математика 

и 

информатика 

Математика   5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно

-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Физика   2 2 3 7 
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Индивидуальный учебный план 

 
Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей / детей- 

инвалидов и детей  с ограниченными возможностями здоровья в МОУ 

«СОШ № 9» с  участием учащихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается 

педагогическими работниками. 

Структура, содержание, порядок разработки и утверждения 

Естественно-

научные 

предметы 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство  Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология  Технология  2 2 1 1  6 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого  28 29 31 32 32 152 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

      

Предметы этнокультурной направленности   

Государствен

ный (коми) 

язык\Коми 

литература 

 1     1 

Государствен

ный (коми) 

язык\ История 

и культура 

коми края 

  1 1 1  3 

        

Другие предметы и курсы 

Элективные, 

факультативн

ые курсы, 

групповые 

занятия 

       

     1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157 
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индивидуального учебного плана определены Положением об организации 

обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график на текущий учебный год утверждается 

приказом директора школы до начала учебного года. 

1.  Календарные периоды учебного года 

 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 

1.2. Дата окончания учебного года: 5-9-й класс – до 27 мая 

1.3. Продолжительность учебного года: 

                      5-8-й класс – 34 недели; 

                      9-й класс – 34 недели без учета ГИА. 

1.4. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

 

2.   Периоды образовательной деятельности 

 

 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных 

неделях и рабочих днях 

 

5-8-й класс 
 

 

Учебный период 
Продолжительность 

Количество учебных недель Количество рабочих 

дней 

I четверть 8 40 

II четверть 8 39 

III четверть 10 48 

IV четверть 8 41 

 34 168 
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9-й класс 
 

 

Учебный период 
Продолжительность 

Количество учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 8 40 

II четверть 8 39 

III четверть 10 48 

IV четверть 8 41 

ГИА* 4 17 

Итого в учебном году без учета 

ГИА 

34 168 

 
* Сроки проведения ГИА учащихся устанавливает Рособрнадзор. В календарном 

учебном графике  период определен примерно.   

 

2.2.  Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 
5-9-й класс 

 

 

Каникулярный период 

Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 9 

Зимние каникулы 13 

Весенние каникулы 9 

Летние каникулы 97 

Праздничные/выходные дни 69 

Итого 197 

 
* Для учащихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

 

3. Режим работы образовательной организации 
 

 

Период учебной деятельности 5–9-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации Годовая 
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4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 
 
Направление деятельности 

Недельная нагрузка по классам (ч/нед) 

5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 

Учебная деятельность 29 30 32 33 33 

 

 

5. Расписание звонков и перемен 
 

5–9-й класс 

 

№ урока Начало 

урока 

Окончание 

урока 

Продолжительность 

перемены 

Физкультмину

тка 

1 урок 08-15 08-55 10 минут 08-35 

2 урок 09-05 09-45 20 минут 09-25 

3 урок 10-05 10-45 20 минут 10-25 

4 урок 11-05 11-45 20 минут 11-25 

5 урок 12-05 12-45 10 минут 12-25 

6 урок 12-55 13-35 10 минут 13-15 

7 урок 13-45 14-25  10 минут 14.05 

8 урок 14-35 15-15   

 

6. Приемные дни администрации для родителей 

 

Должность День недели\Время 

Директор Понедельник с 14-00 до 15-00 

Пятница с 16-00 до 17-00 

Заместители директора по УВР Среда с 15-00 до 16-00 

Пятница с 12-00 до 13-00 

Заместитель директора по ВР Четверг с 14-00 до 15-00 

Пятница с 10-00 до 11-00 

 

7. Часы приема социального педагога 
 

Должность День недели\Время 



498  

Социальный педагог Пятницас 09-00 до 13-00 

8. Часы приема педагога-психолога 
 
 

Должность День недели\Время 

Педагог-психолог Понедельник с 08-30 до 13-30 

 

 

9. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 5-9-х классах по каждому 

учебному предмету учебного плана по итогам четверти. Отметка за четверть 

является промежуточным результатом текущего контроля успеваемости, 

которая фиксируется в классных журналах, журналах индивидуального 

обучения и дневниках учащихся, в том числе электронных. 

Промежуточная аттестация за учебный год проводится как отдельная 

процедура, сопровождается проведением обязательных контрольных 

мероприятий. Промежуточная аттестация за учебный год проводится по 

каждому предмету учебного плана в 5-9-х классах в форме контрольной  

работы. Промежуточная аттестация проводится один раз в конце учебного 

года во время образовательного процесса (на уроках). Конкретные сроки 

промежуточной аттестации текущего учебного года устанавливаются 

приказом директора общеобразовательного учреждения по согласованию с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Годовая (итоговая) отметка по учебному предмету определяется на 

основании четвертных отметок и результатов промежуточной аттестации. 

Годовая (итоговая) отметка выставляется как среднее арифметическое 

четвертных отметок и отметок, полученных учащимися в ходе контрольных 

мероприятий в рамках промежуточной аттестации в соответствии с 

правилами математического округления. 
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3.3. Регламентирование внеурочной деятельности. 

1. Внеурочная деятельность проводится в формах, отличных от классно-

урочных, а именно: концерты, олимпиады, классные часы, конференции 

экскурсии, соревнования, круглые столы, диспуты, общественно-полезные 

практики, учебно-научные исследования. 

2.  Между началом факультативных, групповых занятий, спортивных 

секций и последним уроком обязательных занятий устанавливается перерыв 

продолжительностью не менее 40 минут. 

План внеурочной деятельности основного общего образования МОУ 

«СОШ № 9» 

Через организацию внеурочной деятельности обеспечивается учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся. Организация 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в МОУ «СОШ № 9». 

Организация внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования регламентируется: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

Внеурочная деятельность способствует расширению 

образовательного пространства, создаёт дополнительные условия для 

развития учащихся. Происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям 

сопровождение, поддержку на этапах адаптации и социальные пробы на 

протяжении всего периода обучения. 

Внеурочная деятельность в МОУ «СОШ № 9» в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО организуется по направлениям развития 

личности: 

- спортивно-оздоровительное 

- духовно-нравственное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное. 
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Содержание занятий по данным направлениям формируется с учётом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики и т. д. 

 

При организации внеурочной деятельности учащихся МОУ «СОШ № 

9» используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта и других организаций. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности летнего 

оздоровительного лагеря и летнего трудового отряда на базе МОУ «СОШ 

№9». 

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная 

образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков 

время для социализации детей и подростков определенной возрастной 

группы, формирования у них потребностей к участию в социально 

значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития 

значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 

активности, участия в содержательном досуге, достижения обучающимися 

метапредметных и личностных результатов согласно требованиям ФГОС. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации 

детьми и подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех 

областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, 

которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках 

основных образовательных дисциплин. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

 
1. Расширение общекультурного кругозора учащихся. 

2. Формирование позитивного восприятия учащимися ценностей 

общего образования и более успешного освоения его содержания. 

3. Включение учащихся в личностно значимые творческие виды 

деятельности. 

4. Формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей у 

учащихся. 

5. Организация участия учащихся в общественно значимых делах. 

6. Помощь учащимся в определении способностей к тем или иным видам 
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деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и 

содействие в их реализации в творческих объединениях. 

7. Создание пространства для межличностного общения. 

 

Внеурочная деятельность учащихся в МОУ «СОШ № 9» 

осуществляется в соответствии с Программой воспитания МОУ «СОШ № 

9»; планом воспитательной работы МОУ «СОШ № 9». 

Виды внеурочной деятельности, доступные в МОУ «СОШ № 9»: 

 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность); 

- трудовая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 

 

Способы организации внеурочной деятельности 

 

1. Реализация образовательных программ внеурочной деятельности. 

2. Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, 

которые являются частью системы воспитательной работы школы. 

3. Использование возможностей учреждений дополнительного образования. 

 
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 учащихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Время на отдельные направления плана внеурочной деятельности в 

соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной 

программы ООО распределяется следующим образом: 

- на деятельность ученических сообществ и 

воспитательные мероприятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 
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2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел 

масштаба ученического коллектива, параллели классов или общешкольных 

мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет 

времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

- на внеурочную деятельность по учебным предметам 

еженедельно (реализацию программ внеурочной деятельности) – от 1 до 2 

часов; 

- на организационное обеспечение учебной деятельности 

еженедельно – до 1 часа; 

- на осуществление педагогической поддержки 

социализации обучающихся еженедельно – от 1 до 2 часов; 

- на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 

1 до 2 часов. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых 

на реализацию основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности обеспечивает широту развития 

личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется 

заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, социальным педагогом, педагогом-психологом, старшими 

вожатыми, учителями, библиотекарем, родителями (законными 

представителями), педагогами дополнительного образования учреждений 

дополнительного образования МР «Печора», сотрудничающих с МОУ 

«СОШ 

№ 9»; работниками Печорского краеведческого музея. 

 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Механизм выстраивания внеурочной деятельности. 

1. Администрация МОУ «СОШ № 9» осуществляет анализ 

ресурсного обеспечения (материально-технической базы, кадрового 

обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и определяет 

возможности для организации внеурочной деятельности. 
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2. Классный руководитель проводит анкетирование среди 

родителей (законных представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной 

временной нагрузке обучающихся в объединениях, кружках 

дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта; 

- знакомства родителей (законных представителей) с 

возможностями образовательного учреждения по организации внеурочной 

деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной деятельности, 

программами кружков, секций, объединений, планируемыми результатами 

внеурочной деятельности обучающихся). 

- получения информации о выборе родителями (законными 

представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для 

выстраивания индивидуального маршрута ребёнка во внеурочной 

деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учётом возможностей образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в 

условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает 

возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

получения знаний - безотметочный, при этом, обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям, независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

 
Направления и формы реализации внеурочной деятельности 

(перспективное планирование) 
 

Направления Программы Формы 

реализации УУД 

Решаемые 

задачи 

Спортивно- Спортивный 

клуб 

Занятия в Всестороннее 

оздоровительное «Энергетика»: 
 

- Подвижные 

игры 
 

- Волейбол 
 

специальном 

помещении, беседы, 

интеллектуальные 

развивающие игры и

 викторины, 

соревнования. 

гармоническое 

развитие

 лич

ности ребёнка, 

формирование 

мотивации 
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- Баскетбол 
 

- ОФП 

«Сильный, 

ловкий, 

смелый» 

 к 

сохранению

 

и укреплению 

здоровья. 

Художественно- 

эстетическое 

« В мире 
музыки» 
 

«Веселые 

нотки» 
 

«Декоративно- 

прикладное 

искусство» 

«Национальная 

кукла» 

Занятия в 

вокальном кружке, 

экскурсии, 

посещение  и 

организация 

концертов, создание 

целевого системного 

проекта, посещение 

 и 

организация 

выставок, 

творческих работ 

учащихся школы. 

Развитие 

эмоциональной 

сферы

 ре

бёнка, чувства 

прекрасного, 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативно

й и 

общекультурной 

компетенции. 

Духовно-нравственное Объединения: 
 

«Поиск» 
 

«Берендеи» 

Реализация 

Программы духовно- 

нравственного 

воспитания в 

начальных классах. 

Реализация 

Программы 

воспитания  и 

социализации 

обучающихся на 

уровне основного 

Воспитание

 ч

увства 

патриотизма, 

сопричастности

 к 

героической 

истории 

Российского 

государства; 

Формирование

 у 

подрастающего 

поколения 

 верн

ости Родине,

 готов

ности служению 

Отечеству 

и его

 вооруженно

й 

  общего образования

 «Мы и этот

 большой Мир». 

защите. 

Общеинтеллекту- Робототехника Общение в Обогащение
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альное  

Основы 

программирова

ния и 

робототехника. 

школьных 

информационных 

клубах (социальная 

сеть). 

Участие в научно- 

познавательных 

играх и 

викторинах, 

проектах, в 

исследовательской 

деятельности. 

Посещение 

экскурсий. 

Участие в 

олимпиадах, 

конференциях. 

 

запаса учащихся 

научными 

понятиями 

 

и законами, 

способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности. 

Формирование 

таких 

ценностей

 

как 

познание,

 и

стина, 

целеустремлённ

ость. 

Социальное Социальное 

творчество 

Беседы, встречи с 

людьми труда, 

участие в 

школьных трудовых 

 рейдах, 

проектирование и 

реализация 

социальных акций, 

фотосъёмки, выпуск

 школьной 

газеты, социальные 

проекты. 

Воспитание 

бережного  

 и 

ответственного 

отношения  

 к 

окружающей

 сред

е, людям,

 выр

аботка чувств 

ответственности

 и 

уверенности в 

своих силах, 

формирование 

культуры 

 труд

а, позитивного 

отношения   

к трудовой 

деятельности, 

реализация 
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социальных 

проектов. 

Компонентом внеурочной деятельности также являются 

общешкольные дела по плану воспитательной работы школы, которые 

включены в общую годовую циклограмму (Приложение №1). Подготовка к 

участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку 

овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и 

демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных 

делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с 

интересами и склонностями. Фиксация участия осуществляется классным 

руководителем в качественном (что сделано) и количественном (сколько 

времени) результате в карте занятости ребенка (Приложение №2), по итогам 

заполнения которой оценивается включение ребенка во внеурочную 

деятельность, а также занятость детей в кружках и секциях учреждений 

дополнительного образования: МАОУ ДОД «ДДТ», ДЮСШ, МАУ ДО 

«Детская школа искусств», МБУ ГО «Досуг», МБУ «Печорский 

историко- краеведческий музей, «Центральная  детская библиотека». 

 

Ресурсы учреждений социума используются для проведения 

соревнований, концертов, экскурсий. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности организуется работа летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей, а также летнего трудового отряда. 

 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение 

обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития 

личности и реализуемых программ внеурочной деятельности, реализует 

индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 

Таким образом, для ребенка создается особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 

проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 

нормы и ценности. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся на уровне основного общего 
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образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

ы
й

 
к

о
м

п
о
н

ен
т
 

 

Спортивный клуб «Энергия» 

Подвижные игры 2 раза в неделю 2 часа Аудит. Учитель 

физической 

культуры 

Волейбол 1 раз в неделю 1час Аудит. Учитель 

физической 

культуры 

Баскетбол 1 раз в неделю 1 час Аудит. Учитель 

физической 

культуры 

«Сильный, 

ловкий, смелый» 

1 раз в неделю 1час Аудит. Педагог- 

организатор 

ОБЖ 

«Безопасное 
колесо» 

1 раз в неделю 1час Аудит., 

Внеауд. 

Педагог- 

организатор 

ОБЖ 

Тематические 

классные часы 

1 раз в неделю 1 час Аудит. 

Внеауд. 

Кл. 

руководител и 

Туристические 
походы 

1 раз в четверть  Внеауд. Кл. 

руководител и, 

родители 
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К
о
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п
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ен
т
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о
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ы
б
о
р
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Спортивные состязания: мини-футбол, 

волейбол, баскетбол, 

«Подружись со спортом» 
 

«Лыжня России» 
 

«Кросс нации» 
 

«Президентские состязания» 
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Духовно-нравственное направление 

Цель направления - формирование духовной и нравственной 

культуры, обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 
 

 Клуб «Поиск» 1 раз в 

неделю 

1час Аудит. 

Внеаудит. 

Старший 

вожатый 

Школьное 
лесничество 

«Берендеи». 

1 раз в 

неделю 

1час Аудит 

внеаудит. 

Учитель 

биологии 

К
о
м

п
о
н

ен
т
 п

о
 в

ы
б
о
р

у
 

КТД: «Осень золотая», «День рождения школы», Неделя коми языка, 

Неделя литературы (к юбилею Есенина)- конкурс стихов «Я подарю тебе 

есенинскую строчку», 

«Последний подвиг Геркулеса» (к 140- летию Русанова); «На карте малой 

точкою…», 

Неделя детской книги, краеведческие чтения. 

«День защитника Отечества»; «Помни! Гордись! Наследуй!»; Фотовыставка 

«Моя мама лучшая на свете!», «Традиции моей семьи». 

 
Социальное направление 

Цель направления - социализация школьника, активизация 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению 

нового социального опыта на ступени начального общего и среднего общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Обязательный компонент: классные часы по данной тематике,   субботники 

по уборке территории, организация дежурства в классе, школьные акции, 

конкурсы, концерты. 

Обязат

ельны

й 

компо

нент 

Занятия «Азбука 

нравственности» 

1 раз в 

неделю 

40 мин Аудит., 

внеауд. 

Педагог- 

психолог 

Классные часы по 

тематике 

1 раз в месяц 35-40 мин Аудит., 

внеауд. 

Кл. 

руководит

ел и 
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«Азбука 

нравственности» 

Школа актива 

 

Совета 

старшеклассников 

«Ярмарка идей» 

1раз в месяц 40 мин Аудит. Старший 

вожатый 

«Я – лидер» 

 

(д\о «Кристалл») 

1 раз в месяц 40 мин Аудит Старший 

вожатый 

Социальное 

творчество 

(проекты, акции, 

волонтёрские 

мероприятия) 

Реализация 

программы 

воспитания и 

социализации 

«Мы и этот 

большой 

Мир» 

35-40 мин Аудит., 

внеауд. 

Руководит

е ль 

проекта 

Классные 

руководите

л и 

Социальны

е партнёры 

(сектор 

молодежно

й политики 

МР 

     «Печ

ора») 

Экскурсии 1 раз в 

четверть 

1 ч Аудит., 

внеауд. 

Кл. 

руководите

л и 

Родители 

Ролевые игры, 

тренинги: 

«Мы – вместе!» 

1 раз в 

четверть 

40 мин Кабинет 

психолога 

Педагог- 

психолог 

Конкурсы, 

викторины 

1 раз в 

четверть 

40 мин Аудит. 

внеауд. 

Кл. 

руководите

л и 

Старший 

вожатый 

Дежурство по 

классу, школе 

Постоянно 

согласно 

графику 

дежурства 

  Классный 

руководите

л ь 
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Компо

нент 

по 

выбор

у 

Социальные благотворительные акции: «Здоровое сердце», «Мы за 

здоровый образ жизни», «Быть здоровым – модно!», «Скажи терроризму – 

нет», «Мы – против коррупции!», «Безопасное поведение на дороге», 

«Дайте доброты его сердечку», « Школьные забавы», «Своя игра». 

Социальные проекты «Ярмарка идей», «Хоровод дружбы». 

Социальные образовательные интернет-ресурсы. 

 
 

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 
 

Обязательный 

компонент 

«Робототехника» 1 раз в 

неделю 

1 ч аудит Учитель 

информатики 

      

Тематический 

классный час 

1 раз

 в месяц 

40 мин аудит Кл. 
руководитель 

Библиотечные 

уроки; 

Педагогическая 

гостиная 

1 раз

 в месяц 

1 ч аудит Библиотекарь 

Занятия
 
у 

школьного 

психолога 

По

 инд

. расписанию 

40 мин аудит Педагог-
психолог 

Конкурсы, 

викторины 

1 раз

 в месяц 

40 мин аудит Старший 

вожатый Кл. 

руководитель 

К
о
м

п
о
н

ен
т
 п

о
 в

ы
б
о
р

у
 

Дистанционные интеллектуальные конкурсы, олимпиады, игры. 
 

Школьный, муниципальный этапы Всероссийской олимпиады 

по учебным предметам, игры «Что? Где? Когда?», «Турнир 

знатоков», «Своя игра», педагогическая гостиная «Когда 

закончатся уроки», проект «2015 год – год литературы в 

России»: «День славянской письменности и культуры», «175- 

летие со дня рождения П.И.Чайковского; 250-летие со дня 

рождения Н.М.Карамзина, 100-летие со дня рождения 

К.М.Симонова, День рождения великого российского 

лексикографа В.Даля. 
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Художественно – эстетическое направление 

Знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран, 

развитие творческих способностей детей; развитие художественной и 

эстетической деятельности – цель общекультурного направления.Данное 

направление реализуется через классные часы общекультурной тематики, 

библиотечные занятия, экскурсии «Край мой северный!», досуговые 

мероприятия (праздник, игра, утренник, семейный праздник), конкурсы 

рисунков и поделок. 

Компонент по выбору: Творческие конкурсы 

 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

ы
й

 
к

о
м

п
о
н

ен
т

 

Конкурсы рисунков и поделок 1 раз в месяц 20 мин Рекреац 

ия 1 

этаж 

Старший 

вожатый 

Классные часы 1 раз в 

неделю 

45 мин Аудит. 

Внеауд. 

Кл. 

руководите

ль 

Экскурсии «Печора - мой город 

родной» 

По плану 1 ч Внеауд. Кл. 

руководите

ль 

Досуговые

 мероприяти

я (праздник, игра, утренник, 

семейный праздник) 

1 раз в месяц 1 ч Аудит. 
 

Актовы 

й зал 

Кл. 

руководите

ль 

Родители 

Библиотечные занятия 1 раз в месяц 45 мин Аудит. Библиотека

рь 

Вокальный кружок 1 раз в 

неделю 

1ч Аудит Учитель 

музыки 

К
о
м

п
о
н

ен
т
 п

о
 

в
ы

б
о
р

у
 

Школьные мероприятия 

Детская школа искусств, МБУ ДО «Досуг» 

МАОУ ДОД «ДДТ» танцы, вокал, аэробика, бисероплетение, театр. 
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Планируемый результат внеурочной деятельности - освоение 

Основной образовательной программы основного общего образования. 

Личностные результаты (личностный моральный выбор): 

- нравственно-этическая ориентация: знание основных 

моральных норм (взаимопомощь, правдивость, ответственность), 

формирование моральной самооценки, формирование установки на ЗОЖ, 

творческого отношения к труду; 

- смыслообразование: развитие познавательных интересов, 

формирование мотивов достижения цели и социального признания. 

 

Метапредметные результаты 

-регулятивные: прогнозирование, выбор способа и результата действий, 

контроль (осуществление пошагового контроля), саморегуляция 

(способность к волевому усилию); 

- познавательные: поиск и выделение информации, источников 

информации, построение речевого высказывания, рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и результата деятельности, 

построение логической цепочки рассуждений, выдвижение гипотез и их 

обоснование, самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

-коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками, разрешение конфликтов, умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

1 уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь, 

учится делать осознанный выбор; 

2 уровень – школьник ценит общественную жизнь, делает 

осознанный выбор; 

3 уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами 

школы, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации 

детей. 
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Преимущественные формы достижения воспитательных результатов 

во внеурочной деятельности 
 

Уровни 

воспитательных 

результатов 

Виды внеурочной 

деятельности 

Приобретение 

школьником новых 

социальных знаний 

Развитие 

позитивных 

отношений 

школьника к базовым 

общественным 

ценностям 

Накопление 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

1. Познавательная - познавательные 

занятия кружка, 

факультатива и т.п., 

направленные на 

освоение детьми 

воспитывающей 

информации (об 

общественных нормах 

и ценностях, об 

устройстве общества 

и основных 

социальных и 

нравственных 

проблемах, о мировой 

и отечественной 

культуре, о ярких 

личностях наших 

предков и 

современников, о 

социально 

одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения и т.п.). 
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 - познавательные 

акции (олимпиады, 

марафоны, 

конференции, 

викторины, 

экскурсии…), 

организуемые 

педагогом для детей. 

- детские 

исследовательские 

проекты. 

  

 - познавательные занятия кружка, 

факультатива и т.п. духовно-нравственной 

или социальной направленности (диспут, 

дискуссия, ролевой диалог и т.п.). 

- познавательные акции, совместно 

организуемые школьниками и педагогом в 

виде КТД. 

- интеллектуальные и познавательные 

клубы (например, клуб «Что? Где? Когда?» 

и т.п.). 

- детские исследовательские проекты 

социальной направленности. 

 

- познавательные акции, совместно организуемые школьниками и 

педагогом для малышей, сверстников, учителей, родителей, 

представителей окружающего школу социума. 

- детские исследовательские проекты с элементами социального 

проектирования. 

2. Игровая - развлекательные 

игры, организуемые 

педагогом; 

- интеллектуальные 

игры, организуемые 

педагогом; 

- ролевые игры, 

организуемые 

педагогом. 

  

- деловые игры, организуемые педагогом; 

- развлекательные, интеллектуальные, 
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 ролевые, деловые игры, совместно 

организуемые школьниками и педагогом в 

виде коллективных творческих дел – КТД 

 

- социально моделирующие игры, организуемые педагогом; 

- развлекательные, интеллектуальные, ролевые, деловые, 

социально моделирующие игры, совместно организуемые 

школьниками и педагогом для малышей, сверстников, учителей, 

родителей; 

- развлекательные, интеллектуальные, ролевые, деловые, 

социально моделирующие игры, совместно организуемые 

школьниками и педагогом для представителей окружающего школу 

социума. 

3. Трудовая - кружковые,   

(производственная) студийные, 

деятельность факультативные, 

 клубные и пр. занятия 

 по отработке 

 специальных умений в 

 конструировании, 

 техническом 

 творчестве, ремесле и 

 т.п. 

 - трудовые акции, трудовые десанты,  

 организуемые педагогом; 

 - трудовые акции, трудовые десанты, 

 совместно организуемые школьниками и 

 педагогом в виде коллективных творческих 

 дел – КТД; 

 - сюжетно-ролевые продуктивные игры 

 («Мастерская Деда Мороза», «Город 

 мастеров» и т.п.); 

 - трудовая бригада под руководством 

 взрослого. 

 - трудовые акции, трудовые десанты, совместно организуемые 

 школьниками и педагогом для малышей, сверстников, учителей, 

 родителей; 

 - трудовые акции, трудовые десанты, совместно организуемые 

 школьниками и педагогом в окружающем школу социуме; 
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 - детско-взрослое образовательное производство. 

4. Досугово- 

развлекательная 

деятельность 

- культпоходы в 

Печорский 

краеведческий музей, 

Детскую библиотеку, на 

выставки и т.п.; 

- досугово- 

развлекательные акции 

(«огоньки», праздники, 

капустники, дискотеки и 

т.п.), организуемые 

педагогом. 

  

- досугово-развлекательные акции («огоньки», 

праздники, капустники, дискотеки и т.п.), 

совместно организуемые школьниками и 

педагогом в виде коллективных творческих дел 

– КТД. 

 

- досугово-развлекательные акции («огоньки», праздники, 

капустники, дискотеки и т.п.), совместно организуемые 

школьниками и педагогом для малышей, сверстников, учителей, 

родителей; 

- досугово-развлекательные акции («огоньки», праздники, 

капустники, дискотеки и т.п.), совместно организуемые 

школьниками и педагогом в окружающем школу социуме. 

5. Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

- беседы о ЗОЖ; 

- оздоровительные 

процедуры; 

- физкультурные и 

спортивные занятия; 

- спортивные и 

оздоровительные акции 

(соревнования, турниры, 

показательные 

выступления, мастер- 

классы, дни здоровья и 

т.п.). организуемые 
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 педагогом.   

- спортивные и оздоровительные акции 

(соревнования, турниры, показательные 

выступления, мастер-классы, дни здоровья и 

т.п.), совместно организуемые школьниками и 

педагогом в виде коллективных творческих дел 

– КТД. 

 

- спортивные и оздоровительные акции (соревнования, турниры, 

показательные выступления, мастер-классы, дни здоровья и т.п.), 

совместно организуемые школьниками и педагогом для малышей, 

сверстников, учителей, родителей; 

- спортивные и оздоровительные акции (соревнования, турниры, 

показательные выступления, мастер-классы, дни здоровья и т.п.), 

совместно организуемые школьниками и педагогом в окружающем 

школу социуме. 

6. Туристско- 

краеведческая 

деятельность 

- кружковые, 

факультативные, 

секционные, клубные и 

пр. занятия по отработке 

специальных умений; 

- краеведческие 

экскурсии; 

- туристические 

поездки. 

  

- походы выходного дня; 

- туристские многодневные походы; 

- спортивные туристские походы. 

 

- туристско-краеведческие экспедиции; 

- поисково-краеведческие экспедиции; 

- природоохранные и природовосстановительные экспедиции. 

7. Художественное 

творчество 

- кружковые, 

студийные, клубные и 

пр. занятия по отработке 

специальных умений; 
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 - художественные акции 

(концерты, спектакли, 

фестивали, творческие 

вечера, выставки и т.п.), 

организуемые 

педагогом. 

  

- художественные акции (концерты, спектакли, 

фестивали, творческие вечера, выставки и т.п.), 

совместно организуемые школьниками и 

педагогом в виде коллективных творческих дел 

– КТД. 

 

- художественные акции (концерты, спектакли, фестивали, 

творческие вечера, выставки и т.п.), совместно организуемые 

школьниками и педагогом для малышей, сверстников, учителей, 

родителей; 

- художественные акции (концерты, спектакли, фестивали, 

творческие вечера, выставки и т.п.), совместно организуемые 

школьниками и педагогом в окружающем школу социуме. 

8. Социальное 

творчество 

(социально 

преобразовательная 

деятельность) 

- социальные пробы 

(инициативное участие 

ребенка в отдельных 

социальных акциях, 

организованных 

взрослыми). 

  

- социально-ориентированные коллективные 

творческие дела – КТД. 

 

- социальные проекты; 

- волонтерство (постоянное инициативное участие ребенка в 

деятельности на благо отдельных людей и общества в целом). 

9. Проблемно- 

ценностное общение 

- индивидуальные и 

групповые беседы об 

обществе, культуре, 

нравственности, 

поведении, морально- 
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 этических, правовых 

нормах и т.п.; 

- тренинги 

формирования 

социальных навыков. 

  

- тренинги личностного роста; 

- дебаты по проблемам социальной, 

экономической, политической и духовной 

жизни людей; 

- свободные дискуссии по проблемам 

социальной, экономической, политической и 

духовной жизни людей (проблемно- 

ценностные дискуссии). 

 

- проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних экспертов; 

- беседы, дебаты, дискуссии с представителями общества (в том 

числе и представителями других образовательных учреждений), 

организуемые за пределами образовательного учреждения. 
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Приложение № 1 

План воспитательной работы МОУ «СОШ № 9» на 2021-2022 учебный 

год 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний  1 – 11 01 сентября  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«Уроки Беслана» 1 – 11  03 сентября  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

Международный день 

грамотности 

1 – 11         08 сентября ЗВР, старшая  

Вожатая, 

классные 

руководители 

«Зеленая Россия» 1 – 11          Сентябрь  ЗВР, старшая  

Вожатая, 

классные 

руководители 

115 лет со дня рождения 

Дмитрия Дмитриевича 

Шостаковича 

1 – 11          24 сентября  ЗВР, старшая  

Вожатая, 

классные 

руководители 

«Дары осени» 1 – 5            Сентябрь  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«День физкультурника» 5 Сентябрь  ЗВР, старшая  

Вожатая, 

классные 

руководители 

«Турнир знатоков» 5 – 8  Ежемесячно  ЗВР, старшая  

Вожатая, 

классные 

руководители 

«Игры по ПДД» 1 – 4  Сентябрь ЗВР, старшая  
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Вожатая, 

классные 

руководители 

«Дни финансовой 

грамотности» 

2 – 11  Сентябрь ЗВР, старшая  

Вожатая, 

классные 

руководители 

«Внимание, дети!» 1 – 11 Сентябрь ЗВР, старшая  

Вожатая, 

классные 

руководители 

«Осторожный пешеход» 1 – 4  Сентябрь ЗВР, старшая  

Вожатая, 

классные 

руководители 

«Речная лента» 8 – 11 Сентябрь ЗВР, старшая  

Вожатая, 

классные 

руководители 

«Молодое поколение 

выбирает ЗОЖ» 

1 – 11 Сентябрь ЗВР, старшая  

Вожатая, 

классные 

руководители 

«Молодежь против террора!» 8 – 11  Сентябрь ЗВР, старшая  

Вожатая, 

классные 

руководители 

«Месяц безопасности»  1 – 11  Сентябрь ЗВР,  

старшая Вожатая, 

классные 

руководители 

«Посвящение в 

первоклассники» 

1   ЗВР, старшая  

Вожатая, 

классные 

руководители 

«Международный день 

пожилых людей» 

1 – 11  01 октября ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«День учителя» 1 – 11  01 октября  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

Акция «Безопасный 

интернет» 

1 – 11  Октябрь  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 
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«День памяти жертв 

политических репрессий» 

7 – 11  Октябрь  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«День рождения школы» 1 – 11  Октябрь  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«ВместеЯрче» 1 – 11  По отдельному 

плану 

ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«Всемирный день школьных 

библиотек» 

1 – 11  25 октября  Педагог – 

библиотекарь  

«Хоровод дружбы» 

(Классный час, посвященный 

Дню народного единства) 

1 – 11  08 ноября ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«Всемирный день доброты» 1 – 11  12 ноября ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«Международный день 

толерантности» 

1 – 11  16 ноября ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«День словаря»  5 – 11  22 – 26 ноября ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители, 

педагог - 

библиотекарь 

«День матери в России» 1 – 11  26  ноября ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«День борьбы со СПИДом» 1 – 11  01 декабря ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«День героев Отечества» 1 – 11  06 – 10 декабря ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

День Конституции 1 – 11  10 декабря  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«Новогодний карнавал» 1 – 11  15 – 28 декабря  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«День рождения Печоры» 

(классные часы) 

1 – 11  10 – 18 января ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 
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Единый классный час: «Вахта 

памяти, посвященная снятию 

блокады Ленинграда» 

1 – 11  27 января  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

Единый классный час: 

«Международный день памяти 

жертв Холокоста» 

5 – 11  27 января  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

Акция «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

1 – 11  В течении месяца ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Единый классный час: День 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

1 – 11  02 февраля ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

День российской науки  1 – 11  08 февраля ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

Единый классный час 

«Дорогами Афгана» 

1 – 11  15 февраля ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

Единый классный час: День 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

1 – 11  15 февраля ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

День конституции Республики 

Коми 

1 – 11  17 февраля  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

Международный день родного 

языка  

1 – 11  21 февраля  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

День защитника Отечества 1 – 11  14 – 25 февраля ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

Международный женский день 1 – 11  01 – 07 марта ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

1 – 11  18 марта  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

Прощание с букварем  1  25 марта ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

Акция «Час Земли» 1 – 11  26 марта  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 
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руководители 

«Всемирный день здоровья» 1 – 11  07 апреля ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«День космонавтики» 1 – 11  12 апреля ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«Международный день детской 

книги» 

1 – 5  01 апреля  Старшая вожатая, 

совет 

старшеклассников, 

библиотекарь 

«Международный день танца» 1 – 11  29 апреля ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«Давай творить лишь добрые 

дела» 

1 – 11  Апрель 2022 ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«Праздник мира и труда» 1 – 11  29.04 – 04.05  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«Помни! Гордись! Наследуй!» 1 – 11  05.05 – 10.05  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«Международный день семьи» 1 – 11  15 мая ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«День детских общественных 

объединений» 

1 – 11  19 мая ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

Школьная неделя безопасности 1 – 11  16 – 20 мая ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«Праздник последнего звонка» 1, 4, 9, 11 

классы 

 ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация дежурства 

по школе 

6 – 11  В течение года  ЗВР 

Заседание «Совета 

старшеклассников» 

9 – 11  В течение года ЗВР, старшая  

вожатая 
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Организация и проведение 

«Подвижных перемен» 

1 – 4  В течение года ЗВР, Старшая 

вожатая, учитель 

физкультуры. 

Подготовка ко «Дню учителя» 

и «Дню пожилых людей» 

8 – 11  Сентябрь  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

Организация и подготовка 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню рождения 

школы 

1 – 11  Октябрь  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«Хоровод дружбы» 1 – 11  Ноябрь ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«День матери в России» 1 – 11  26 ноября  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«День правовой помощи 

детям».  

(Встречи и беседы с юристами 

и правоохранительных органов) 

1 – 11  15 – 19 ноября ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«День борьбы со СПИДом» 1 – 11  01 декабря ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

Международный день 

инвалидов 

8 – 11  03 декабря ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

Международный день 

добровольца  

8 – 11  04 декабря  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«Новогодний карнавал» 1 – 11  15 – 28 декабря  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«День рождения Печоры» 

(классные часы) 

1 – 11  10 – 18 января ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 1 – 11  27 января  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

День конституции Республики 

Коми 

1 – 11  17 февраля  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

День российской науки  1 – 11  08 февраля ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 
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руководители 

День защитника Отечества 1 – 11  14 – 25 февраля ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

Международный женский день 1 – 11  01 – 07 марта ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

1 – 11  18 марта  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

Неделя детской книги  1 – 5  21 – 25 марта ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители, 

педагог – 

библиотекарь 

Всемирный день театра 8 – 11  25 марта ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

Акция «Час Земли» 1 – 11  26 марта  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«Международный день танца» 1 – 11  29 апреля  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«Давай творить лишь добрые 

дела» 

1 – 11 Апрель  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«Праздник мира и труда» 1 – 11  29.04 – 04.05 ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«Помни! Гордись! Наследуй!» 1 – 11  05.05 – 10.05 ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«Международный день семьи» 1 – 11  15 мая ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«Неделя школьной 

безопасности» 

1 – 11  16 – 20 мая ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

«Праздник последнего звонка» 1,4,9,11  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

 

Профориентация 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Учитель физической культуры 1 – 11  Сентябрь  ЗВР. Старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Финансовая грамотность: 

профессия  - финансист.  

1 – 11  Сентябрь  ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

Проект «Билет в будущее» 6 – 11  Сентябрь – ноябрь ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

Профессия Учитель – звучит 

гордо! 

1 -11  Октябрь ЗВР, старшая  

Вожатая, классные 

руководители 

День информатики в России 5 – 11  03 декабря ЗВР, старшая  

Вожатая, учителя 

информатики 

Классные часы (отдельной таблицей: тема к/ч и дата проведения). 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Год науки и техники 

Уроки Арктики 

Парламентский урок 

Открытый урок МЧС 

Международный день астрономии 8 октября 

570 лет со дня рождения Христофора Колумба 25 – 29 октября 

200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского11 ноября 

80 лет подвигу героев панфиловцев при 

обороне Москвы 16 ноября  

310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (19 ноября) 

220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (22 – 26 ноября) 

320 лет со дня рождения Андерса Цельсия (26 ноября) 

125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (01 декабря) 

День памяти неизвестного солдата (03 декабря) 

День информатики в России (03 декабря) 

200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (10 декабря) 

255 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина (10 декабря) 

«День открытия Антарктиды» (28 января) 

115 лет со дня рождения Сергея Павловича Королёва (12 января) 



529  

400 лет со дня рождения Жана Мольера (Винни Пух 140 лет; 18 января) 

190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина (24 по 28 января) 

Международный день родного языка (21 февраля) 

Гагаринский урок «Космос – это мы» (12 апреля) 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (30 апреля) 

Сдача норм ГТО (в течении года) 

День экологических знаний (15 апреля) 

Международный день птиц (01 апреля) 

Международный день детской книги (01 апреля) 

 

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

 

- отчетно-аналитическая деятельность по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков, 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

строится согласно программе отдыха, оздоровления и занятости, где 

предложены следующие формы отдыха: летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей, летние трудовые объединения. 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей работает, 

как правило, 21 день. Педагогическим коллективом разрабатывается 

программа отдыха на весь период, включающая в себя посещение музея, 

развлекательно - познавательные мероприятия, экскурсии в парковую зону. 

Работают с детьми опытные педагоги, музыкальный руководитель, учителя 

физкультуры. Заявления, в первую очередь, принимаются от многодетных 

семей, малообеспеченных, опекаемых, детей «группы риска», малоимущих, 

детей из семей находящихся в трудно-жизненной ситуации и социально-

опасном положении. 

Летние трудовые объединения.  

 

В трудовых объединениях работают учащиеся с 14 лет. Ребята получают 

горячее питание. В конце каждого рабочего дня обучающиеся принимают 

участие в запланированном воспитательном мероприятии. 

 
1.Мероприятия, направленные на просветительскую работу с родителями: 

 
 

Мероприятия Сроки исполнения 

Общешкольные родительские собрания Сентябрь, ноябрь, январь, март 
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Родительские лектории Сентябрь, ноябрь, январь, март 

Собрание для родителей будущих 
первоклассников 

ноябрь, май 

Классные родительские собрания Ежеквартально и по мере 

необходимости 

Выпуск буклетов, брошюр, памяток и 

школьных газет по вопросам воспитания и 

развития детей 

В течение года 

Регулярные консультации родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

Регулярно 

Организация работы школьных родительских 

комитетов, попечительских советов 

образовательной организации 

В течение года 

Организационные вопросы по обеспечению 

первоклассников из многодетных семей 

бесплатными портфелями с набором 

ученических принадлежностей 

Май, сентябрь 

Социально-педагогическое изучение семей и 

бытовых условий проживания обучающихся 

В течение года 

Участие на расширенных родительских 

собраниях в целях профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних 

 

 
 

2. Организация контроля за реализацией воспитательного процесса в 

образовательной организации: 
 

№ 

п/п 

Объекты, содержание 

контроля 

Цель контроля Ответственн

ые 

Сентябрь 

1. Организация дежурств 

по школе классных 

руководителей 

дежурных классов 

Уровень организации, анализ 

эффективности 

Зам. 

директора по 

ВР, 

старшая.вожа

тая 

2. Проверка планов ВР 

классных 

руководителей 1-11 кл, 

старшей вожатой, 

педагога-психолога, 

библиотекаря 

Изучение планово-прогностической 

деятельности классных руководителей, 

старшей вожатой, педагога-психолога. 

Оказание помощи в организации 

аналитико-диагностической работы. 

Соответствие документации единым 

требованиям 

Зам. 
директора по 
ВР 

3. Проверка внешнего 

вида учащихся 1-11 кл. 

Выполнение требований Устава 

школы по внешнему виду 

Администрац

ия школы, 

старшая.вожа
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тая 

Октябрь 

1. Организация работы 

родительских 

комитетов 

Степень сформированности органов 

самоуправления 

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

2. Занятость 

обучающихся 1–11 

классов в работе 

творческих 

объединений, 

спортивных секций 

Отследить занятость обучающихся во 

внеурочное время 

Зам. 
директора по 
ВР 

3. Организация 

физкультурно- 

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы в школе 

Анализ состояния, уровень 

эффективности и результативности 

Зам. 
директора по 
ВР 

4. 
Организация 

воспитательной работы 

в 1, 5 классах в период 

адаптации 

Уровень адаптации выделенных 

классов. Изучение деятельности 

классного руководителя по 

формированию благоприятного 

климата в коллективе 

Зам. 

директора по 

ВР, педагог-

психолог 

5. Наличие ксерокопии 

паспорта у 

Совершенствование системы 

воспитательной работы в школе 

Зам. 
директора по 
ВР 

 обучающихся, 

достигших 14-летнего 

возраста 

  

Ноябрь 

1. Контроль по ведению 

документации кл. 

руководителей 1-4 кл., 

руководителей кружков 

ДО. 

Изучение ведения документации кл. 

руководителей 1-4 кл., руководителей 

кружков. 

Зам. 

директора по 

ВР 

2.  
Организация 

внеурочной 

деятельности (1-2 кл.) 

Организация работы объединений ДО, 

выявление динамики сохраняемости 

контингента, соответствие 

программам, расписанию, 

целесообразности их деятельности 

 

 
Зам. 

директора по 

ВР 

3.  

Организация горячего 

питания 

Проверить организацию горячего 

питания, охват 
Зам. 

директора по 
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ВР 

Декабрь 

2. Контроль за 

планированием зимних 

каникул (1-9 кл.) 

Проверка целесообразности 

запланированных на зимние каникулы 

мероприятий, соответствие их 

возрасту 

Зам. 
директора по 

ВР 

Январь 

1. Психолого– 

педагогические, 

диагностические карты 

воспитанников 

Методика диагностики, единые 

требования к ведению документации 

Зам. 

директора по 

ВР Педагог 

психолог 

2. Проверка внешнего 

вида учащихся 5-9 

классов 

Выполнение требований Устава 

школы по внешнему виду 

Администрац

ия школы, 

старшая.вожа

тая 

Февраль 

1. Система работы Системный подход, разнообразие 
форм, 

Зам. 
директора по 

ВР 

 школьной библиотеки 

по формированию 

читательского интереса 

воспитанников (1-9 кл.) 

методов и приемов, эффективность и 

результативность работы 

 

2.  

Профориентационная 

работа 9 кл. 

Проверить качество и 

результативность профориентационной 

работы 

Зам. 

директора по 

ВР 

3. Изучение состояния 

работы классных 

руководителей с 

родителями 

выпускников 9 кл. 

Корректировка деятельности классных 

руководителей с родителями 
 
Зам. 

директора по 

ВР 

Март 

1. Проверка качества 

индивидуальной 

работы с детьми 

девиантного поведения 

(1-9 кл.) 

Проверить качество индивидуальной 

работы с детьми девиантного 

поведения, привлечь их к интересному 

плодотворному досугу, к работе 

кружков, секций 

 

 
Зам. 

директора по 

ВР Справка 

Апрель 

1 

. 

Организация 

воспитательной работы 

в 4 классах 

Уровень сформированности 

социальных знаний в выпускном 

классе 

Зам. 

директора по 

ВР 
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2 

. 

Анализ работы 

классных 

руководителей 9 

классов по воспитанию 

ответственного 

отношения к учебе и 

подготовке учащихся к 

выпускным экзаменам 

Проанализировать работу работы 

классных руководителей по 

воспитанию ответственного отношения 

к учебе и подготовке учащихся к 

выпускным экзаменам 

 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР, 

 
 

3 

. 

Контроль заполнения в 

планах классных 

руководителей 

классных часов (5-9 

кл.) 

Изучение тематики, разнообразия 

форм классных часов и соответствие 

Программы воспитания и 

социализации учащихся. 

 

Зам. 

директора по 

ВР 

Май 

1. Состояние 

воспитательной работы 

в школе 

Анализ эффективности выполнение 

плана воспитательной работы в школе 
Зам. 

директора по 

ВР 

2. 
Летняя 

оздоровительная 

кампания 

Изучение эффективности массовой 

работы по организации летней 

оздоровительной кампании, сбор 

документации 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

3. Мероприятия, направленные на повышение профессиональной 

компетентности специалистов, реализующих воспитательный процесс: 
 

№ 

п/п 

мероприятия Сроки Ответственные 

1. Педагогический совет по 

ВР 

По плану директора школы Зам. директора по 

ВР 

2. Совещания при директоре 
по ВР 

По плану директора школы Зам. директора по 

ВР 

3. Совещания классных 

руководителей 

Ежеквартально Зам. директора по 

ВР 

4. Участие в работе ШМО 

классных руководителей 

школы и города 

По плану УО МР 
«Печора» 

Зам. директора по 

ВР 

5. Участие в конференциях, 

семинарах. 

По плану УО МР 
«Печора» 

Зам. директора по 

ВР 

6. Участие в муниципальном 

конкурсе 

профессионального 

мастерства «Самый 

классный классный» 

Октябрь-декабрь Зам. директора по 

ВР 
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4. Информационная деятельность: 

№ 

п/п 

мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работа с сайтом 

(раздел воспитательная 

работа) 

Еженедельно Зам. директора по 

ВР 

2. Оформление и 

обновление стендов по 

ВР 

Ежеквартально Зам. директора по 

ВР, старшая вожатая 

3. Разработка и 

распространение 

просветительских 

материалов для детей и 

родителей 

По окончанию муниципальных акций, 

к классным часам 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

4. Размещение 
информации 

 Зам. директора по 
ВР 

5. Аналитическая деятельность: 
 

 

№ 

п/п 
мероприятия Сроки Ответственные 

1. Составление 

списков детей из 

семей в социально 

опасном 

положении и в 

трудной жизненной 

ситуации 

Сентябрь социальный 
педагог 

2. Составление 

списков 

несовершеннолетн

их, состоящих на 

различных видах 

учета 

Сентябрь социальный 
педагог 

3. Создание 

информационной 

базы 

педагогических 

кадров 

Сентябрь Зам. директора по 
ВР 

4. Проведение 
мониторингов по 
ВР 

По плану УО МР 

«Печора» 

Зам. директора по 

ВР, старшая 

вожатая, педагог-

психолог 
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5. Посещение и 

анализ 

воспитательных 

мероприятий 

Ежедневно Зам. директора по 
ВР 

6. Предоставление 

отчетности по 

исполнению 

программ, планов 

по ВР 

По плану Зам. директора по 

ВР 

 

1. Всеобуч 

п/п мероприятия Сроки Ответственные 

1. Уточнить 
микрорайон школы 

 директор 

2. Уточнить 

списочный состав 

детей школьного 

микрорайона через 

детскую 

поликлинику 

сентябрь директор, 
 

учителя 1х 

классов 

3. Выявить больных 

детей и 

организовать 

индивидуальное 

обучение на дому 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

4. Приказом по школе 

утвердить 

списочный состав 

учащихся по 

каждому классу 

сентябрь директор 

5. На совещаниях при 

директоре 

рассматривать 

вопросы 

посещаемости 

школы учащимися 

по отдельным 

классам 

в течение года Зам. директора по 

УВР, ВР, 

классные 

руководители, 

соцпедагог 

6. Взять на учет 

детей-сирот, 

опекаемых. 

Сентябрь, январь Зам. директора по 
ВР 

7. Организовать 

горячее питание 

учащимся. На 

особый контроль 

в течение года Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители. 
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поставить питание 

детей из 

малообеспеченных 

семей. 

8. Помочь всем 

учащимся, в 

особенности 

«трудным» детям, 

найти внеклассные 

занятия по душе, 

интересам в школе, 

вне школы 

 Зам. директора по 

УВР, ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
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Приложение № 2 

 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ЗАНЯТОСТИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩЕГОСЯ КЛАССА 
 

 
 

(фамилия, имя ребенка) 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

школе 

Количество 

часов 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятель- 

ности вне 

школы 

Кол- во 

часов 

Итого 

Спортивно- 

оздоровительное 

     

Духовно- 

нравственное 

     

Общеинтеллектуа

ль ное 

     

     

Общекультурное      

     

Социальное      

В том числе:      
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3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования (далее - система условий) разработана на 

основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Система условий учитывает организационную структуру МОУ «СОШ № 

9», а также ее взаимодействие с социальными партнерами (как внутри 

системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Описание системы условий опирается на локальные акты организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, нормативные правовые 

акты муниципального, регионального, федерального уровней. 

Система условий содержит: 

Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы  условий; 

контроль состояния системы условий. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

МОУ «СОШ № 9» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
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непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 

Информация об укомплектованности руководящими и 

педагогическими кадрами на уровне основного общего образования 
 

Должность 

Укомплектованность 

Согласно 

штатному 

расписанию (ед.) 

Фактическая 
(чел) 

Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе 

2 2 

Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе 

(ответственный за развитие 

информационных технологий) 

0,5 0,5 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

1 1 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе 

1 1 

Заведующий библиотекой 1 1 

Библиотекарь 0,5 0 

Учитель русского языка и 

литературы 

5 4 

Учитель английского языка 5 4 

Учитель математики 4 3 

Учитель информатики 2 2 

Учитель истории, обществознания 2 2 

Учитель географии 1 1 

Учитель биологии 2 1 

Учитель химии 1 1 

Учитель физики 1 1 
Учитель музыки 1 1 

Учитель изобразительного 

искусства 

1 1 

Учитель технологии 2 2 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 1 

Учитель физической культуры 3 3 
Социальный педагог 1 1 

Педагог-психолог 1 1 
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Старший вожатый 2 1 

Аттестация педагогических работников в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемой должности на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемой должности осуществляется один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, 

самостоятельно формируемой МОУ «СОШ № 9». 

Организация методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, педсоветы, посвященные содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами 

ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, 

классных руководителей по проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов 

основной образовательной программы образовательной организации. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы 

оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, 

круглых столов, экспериментальных площадок, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения 

и реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляется в различных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического совета, методического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации и т. д. 

Для достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы основного общего образования 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.    
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Приложение 

Критерии 

оценки результативности деятельности педагогических 

работников 
 

Критерии Показатели Результат 
показателей 

1. Результаты освоения 

учащимися 

образовательных 

программ 

1.1. Стабильная и 

позитивная динамика 

уровня обученности 

 

 

1.2. Качество знаний 

учащихся 

 

 
 

1.3. Результаты 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

 

1.4. Результаты 

промежуточной 

аттестации учащихся по 

предмету 

1.1. 80-100% - 

оптимальный, 50-

79% - 
допустимый, 0-

49% - критический. 

 

1.2. Качество знаний: 

64- 
100% - высокое, 

36-63% - среднее, 

0-35% - низкое. 

 

1.3. Отсутствие 

учащихся, 

получивших 

отметки «2» 

 

 
 

1.4. Отсутствие 
учащихся, 
получивших 
отметки «2» 

2. Выявление и 

развитие способностей, 

обучающихся к 

интеллектуальной, 

творческой 

деятельности 

2.1. Систематичность 

внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

2.2. Количество 

учащихся, ежегодно 

вовлеченных во 

внеурочную деятельность, 

2.1. Ежегодная 

реализация 

программ 

элективных курсов 

и факультативов 

(по запросам 

участников 

образовательного 

процесса) 
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организуемую 

аттестуемым по предмету 

 

 

 

 

 

 

 
2.3. Наличие особых 

достижений учащихся по 

предмету при позитивной 

динамике количества 

участников, призеров, 

лауреатов, победителей. 

2.4. Доля учащихся, 

испытывающих интерес 

2.2. Положительна

я динамика 

количества 

учащихся 

(от 15 % и выше), 

вовлеченных в 

разработанный и 

реализованный 

учителем 

внутришкольный 

социально- 

ориентированный, 

творческий или 

исследовательский 

проект по 

предмету. 

2.3. Учащиеся 

являются 

победителями, 

призерами, 

лауреатами очных, 

заочных олимпиад, 

конкурсов, 

соревнований. 

 

 

 
2.4. Доля 

учащихся, 

испытывающих 
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интерес к 

 

 

3. Обеспечение 

высокого качества 

освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы 

к изучению предмета 

 
 

3.1. Продуктивное 

использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательном процессе 

3.2.Организация 

деятельности учащихся по 

самоконтролю и 

самооценке учебной и 

внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 
3.3. Использование 

потенциала предмета в 

воспитании у школьников 

ценностного отношения к 

предмету и 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий 

предмету, 

составляет от 11% 

и выше. 

3.1. Грамотное 

использование 

педагогических 

технологий, 

наличие 

методических 

разработок 

деятельностного 

урока. 

 
3.2. Использовани

е приемов 

формирования 

оценочной 

самостоятельности 

школьников 

характеризуется 

системностью, 

разнообразием, 

наличием 

динамики в 

развитии 

регулятивных УУД 

 
3.3. Задания и 
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работы учащихся 

имеют ценностное 

содержание, 

предполагают 

выполнение на 

коллективной 

основе, 

характеризуются 

системностью и 

наличием 

диагностики 

личностных и 

коммуникативных 

  универсальных 

учебных действий 

 3.4. Взаимодействие с 

семьей учащихся и иными 

участниками 

образовательного 

процесса по содействию в 

освоении школьниками 

образовательных 

программ 

3.5. Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

3.4. Деятельность 

по содействию в 

освоении 

школьниками 

образовательных 

программ 

характеризуются 

системностью. 

 

 

 

 
3.5. Использовани

е мультимедийных 

презентаций, 
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электронных 

образовательных 

ресурсов 

обучающих 

компьютерных 

программ. 

4. Профессиональное 

развитие учителя 

4.1. Освоение программ 

повышения квалификации 

или профессиональной 

переподготовки. 

 

 

 

 

 

 

4.2. Систематическая 

работа по обобщению 

собственного 

педагогического опыта 

4.1. Освоение 

программ 

повышения 

квалификации, 

курсов в

 форме 

стажировок, в 

очной, очно- 

заочной форме не 

реже 1 раза в 3 

года, в форме 

проблемных 

семинаров; или 

дистанционной 

формы обучения. 

 

4.2. Педагогичес

кий опыт 

обобщен  в

 виде 

методической 

разработки 

урока,

 внеклассного 
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4.3. Проектная, 

исследовательская, 

научно- 

экспериментальная, 

организационно- 

методическая, творческая 

деятельность учителя 

 
4.4. Экспертная 

деятельность 

 

 
 

4.5. Трансляция 

обобщенного личного 

педагогического опыта в 

форме открытых уроков, 

мастер-классов, 

семинаров, проведения 

занятий на курсах 

повышения 

мероприятия;    

 

 учит

ель является 

 сост

авителем 

методических 

 прод

уктов, 

дидактических 

материалов,    

 явля

ется 

составителем   

 прог

рамм МО,

 оли

мпиадных заданий. 

4.3. Участие в

 проектах 

исследовательской

, 

научно- 

экспериментально

й, организационно- 

методической

 

и творческой 

деятельности. 
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4.4. Является 

членом 

экспертных групп, 

жюри олимпиад, 

конкурсов, 

соревнований 

4.5. Представлени

е опыта на разных 

уровнях/уровне; 

победитель, призер 

(лауреат) 

конкурсов 

профессиональног

о мастерства, 

участник заочных 

конкурсов 

профессиональног

о 

 квалификации, в т.ч. через 

Интернет 

4.6. Участие в очных 

профессиональных 

конкурсах. 

мастерства. 

 

 

 
4.6. Победитель, 

призер (лауреат), 

участник. 

 

Показатели разработаны МОУ «СОШ №9» на основе планируемых 

результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы МОУ «СОШ №9». Они отражают динамику образовательных 

достижений учащихся, в том числе формирования УУД, а также активность 
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и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 

учащихся осуществляется в ходе различных мониторинговых 

исследований. При оценке качества деятельности педагогических 

работников учитываются востребованность услуг учителя (в том числе 

внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий учащихся; 

руководство проектной деятельностью учащихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательных отношений. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательных отношений к уровню начального общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития учащихся, в 

том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений. 

Преемственность содержания и форм организации образовательных 

отношений к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 

включает: 
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учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне основного общего образования 

выделяются следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

учащегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и педагогом-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 сопровождения 

относятся: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 
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поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога используются 

различные методики оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений. 

Приложение 

Циклограмма психолого-педагогического сопровождения на уровне 

основного общего образования. 

Психодиагностическая работа: 
 

№ Направление 

деятельности 

Параллель Психодиагностические методики 

1. Исследование 

интеллектуального 

развития учащихся 

5 класс 1. ГИТ (Групповой 

интеллектуальный тест: Субтест 1 

– выполнение инструкций; 

Субтест 6 – установление 

аналогий); 

2. Определение уровня 

сформированности навыка чтения 

(Л.А. Ясюкова); 

3. Методика самостоятельности 

мышления (Л.А. Ясюкова); 

4. Исследование уровня 

школьной тревожности (тест 

школьной тревожности и 

характера тревожности Филипса); 

5. Изучение уровня мотивации 

(методика изучения мотивации 

обучения школьников при 

переходе из начальных классов в 

средние. Лукьянова М.И., 

Калинина Н.В.); 

6. Изучение степени 

удовлетворенности школьной 
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жизнью, дружеских отношений в 

классе, самочувствия (Анкета 

«Хорошо ли ребенку в школе» 

   под ред. Жуковой); 

7. Исследование самооценки 

(методика Дембо- Рубинштейна в 

модификации А.М. Прихожан); 

8. Социометрия Д.Моррена 

9. Шкала депрессии Цунга. 

2. Определение 

сниженного 

настроения и уровня 

депрессии 

6 класс 1. Шкала депрессии Цунга. 

2. Эмоциональное состояние 

учащихся. Методика САН 

(Самочувствие. Активность. 

Настроение) В.А. Доскин, 

Н.А.Лаврентьева, В.Б. Шарай, 

М.П.Мирошников. 

3. Мониторинг 

исследования 

суицидальных 

намерений 

7 класс 1. Диагностика склонности к 

эмоциональному неблагополучию. 

Кучер А.А., Костюкевич В.П. 

«Тест выявления аутоагрессивных 

тенденций и факторов». 

2. Методика Айзенка 

«Самооценка психических 

состояний». 

4. Определение 

сниженного 

настроения и уровня 

депрессии. 

Выявление 

уровня 

деструктивных 

8 класс 1. Шкала депрессии Цунга; 

2. ШТУР. 

 тенденций,   
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лежащих в основе 

мотивационной 

агрессии и 

враждебности. 

Диагностика 

умственного 

развития. 

5. Профориентационно

е самоопределение. 

9 класс 1. Диагностика 

профессиональных интересов 

учащихся; 

2. Диагностика 

профессиональных склонностей 

учащихся; 

3. Диагностика типа мышления 

учащихся. 

(Опросник Дж. Холланда) 

6. Определение 

отношения к себе и 

к собственной 

жизни, общего 

эмоционального 

фона, настроения на 

данный момент 

жизни. 

9 класс 1. Эмоциональное состояние 

учащихся. Методика САН 

(Самочувствие. Активность. 

Настроение) В.А. Доскин, 

Н.А.Лаврентьева, В.Б. Шарай, 

М.П.Мирошников; 

2. Исследование самооценки 

(методика Дембо- Рубинштейна в 

модификации А.М. Прихожан). 

7. Определение 

сниженного 

настроения и уровня 

депрессии. 

9 класс Шкала депрессии Цунга. 

    

8. Выявление причин 

уровня 

осведомленности 

учащихся о 

9 класс 1. Тест «Подверженности 

стрессу»; 

2. Определение тревожности в 

ситуациях проверки знаний. 
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процедуре 

проведения и сдачи 

ГИА и 

психологической 

подготовки к сдаче 

экзаменов. 

9. Проведение 

анкетирования в 

рамках 

профориентационно

го мониторинга 

профессиональных 

ориентаций 

выпускников 

образовательных 

организаций. 

9 класс 1. Анкета по готовности к 

экзаменам; 

2. Анкета «Готовность к ГИА». 

10. Изучение 

тревожности и 

личностной 

предрасположеннос

ти к конфликтному 

поведению. 

9 класс 1. Тест тревожности Прихожан; 

2. Тест «Описание поведения» 

Томаса. 

11. Диагностика 

исследования 

умственного 

развития. 

9 класс ШТУР. 

12. Выявление 

специальных 

способностей 

учащихся а 

определенным 

видам деятельности 

5 – 9 классы 1. Математика; 

2. Естественные науки; 

3. Гуманитарные науки; 

4. Лингвистика;  

5. Тест Р. Амтхауэра. 

6. Техника 

 
 
Просветительская работа: 

• Работа с родителями 
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№ Тема Классы 

1. «Развитие психологических

 особенностей в

 разные возрастные периоды» 

5 – 9 классы 

2. «Первый раз в 5 класс (что

 включаетв себя 

психологическая готовность к предметному 

обучению)» 

5 классы 

3. Участие в подготовке и проведении

 общешкольного родительского 

собрания 

По плану школы 

4. Работа с общешкольным родительским 
комитетом 

 

5. «Как помочь подготовиться к ГИА» 9 классы 

6. «Итоги диагностики» 5 классы 

 

• Работа с педагогами 

№ Направление деятельности 

1. Выступления на педсоветах 

2. Выступления на ШМО классных руководителей 

 

 Коррекционно-развивающая работа: 
 

№ Параллель Направление деятельности 

1. 5 классы Помощь в период адаптации: 

 

1. В преодоление школьной тревожности; 

2. Обучение социальным навыкам, приемам и методам 

овладения своим волнением, повышенной тревожностью; 

3. Формировать установку на сотрудничество, взаимопомощь, 

т.е. вырабатывать у учащихся навыки конструктивного 

общения; 

4. Стимулировать личностную активность учащихся по поиску 

смысла учебы и посещения школы в целом; 

5. Развитие познавательных процессов:
 память, внимание, мышление, воображение и т.д. 
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 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия: 
 

№ Цель Параллель Количество 

1. Формирование навыков 

волевой саморегуляции, 

самопознания, снятие 

тревожности. 

7 класс В течение года, по запросу

 классного 

руководителя 

2. Снятие тревожности 

«Тренинг для 

старшеклассников Т. 

Липской » 

Групповые консультации 

по вопросам 

профдиагностики и 

профориентации. 

9 класс В течение года, по запросу

 классного 

руководителя 

 

 Организационно-методическая работа. 

Психологическое сопровождение участников различных педагогических 

конкурсов. 

 
3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем (содержание) государственной услуги, а также порядок ее 

оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования МОУ «СОШ № 9» осуществляется исходя 

из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
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общедоступного и бесплатного основного общего образования в МОУ 

«СОШ № 9» осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый для 

реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

учащимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

учащихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного учащегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления осуществляют за счет средств местного 

бюджета финансовое обеспечение предоставления основного общего 

образования в МОУ «СОШ № 9» в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 
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бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного учащегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы основного общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти в нормативы 

финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

республике. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством учащихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяется образовательной организацией самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников; 

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 60 % от общего объема фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальным нормативным актом школы, в котором 

определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. 

Финансовое обеспечение оказания государственных (муниципальных) 
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услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на очередной финансовый год. 

3.4.4.  Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Материально-техническая база МОУ «СОШ № 9» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

МОУ «СОШ № 9» располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам. Для выполнения требований Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования 

распределено оборудование, сформированное на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования в части материально-технического и информационного 

обеспечения образовательного процесса, Федеральных требований к 

образовательным организациям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утвержденных 

приказом Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010, № 986), 

письма Минобразования России «О закупке оборудования для 

общеобразовательных учреждений» от 21.06.2011 № АФ-241-18 в 

соответствии с ведомостью учета. 

Соответствие материально - технической базы школы действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Материально-техническая база МОУ «СОШ № 9» обеспечивает 

образовательную деятельность по образовательным программам общего 

образования и соответствует действующим санитарным и 

противопожарным требованиям, что подтверждается лицензионными 

документами (Лицензия № 1722-О от 22 января 2019 г. серия 11 Л 01 № 

0002064, срок действия -  бессрочно). 

Соответствие нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений, предъявляемых к: 

-  участку (территории) школы: 

Школа расположена на земельном участке общей площадью 22 702,0 
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кв.м., в том числе застроенная - 2031 кв.м., замощенная - 1700 кв.м. 

Территория школы ограждена забором. На территории выделены зона 

отдыха, физкультурно - спортивная и хозяйственная зоны. На пришкольной 

территории располагается спортивный стадион. Часть территории 

озеленена, имеется парковая зона. Территория приспособлена для 

организации безопасного отдыха детей, для проведения внеклассных и 

внеурочных занятий. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к 

хозяйственным постройкам покрыты асфальтом и бетоном. Пришкольная 

территория в период короткого светового дня освещается уличными 

фонарями. 

 зданию школы: 

Учебный процесс осуществляется в типовом школьном здании, общей 

площадью 5996,2 кв.м., в том числе учебные помещения – 3 762,0 кв. м., что 

соответствует нормам охраны труда работников школы и организации 

образовательного процесса. 

Здание школы имеет централизованное отопление от котельной № 4 

(площадью 5996,2кв.м.), водопровод (площадью 5996,2кв.м.), канализацию 

(площадью 5996,2кв.м.), электроснабжение (площадью 5996,2кв.м.). 

 помещению библиотеки: 

Библиотека школы (площадью 103 кв.м.) имеет помещение для 

хранения библиотечного фонда (общее количество единиц хранения – 20 

938) и читальный зал на 7 посадочных мест, включая 2 

компьютеризированных посадочных места с выходом в Интернет. 

Библиотека оборудована новой мебелью, имеет оснащенное компьютерное 

место библиотекаря, подключенное к Интернету. 

Подключение школы к сети Интернет, подписка на электронные 

издания позволяют учителям и учащимся своевременно получать 

необходимую для организации учебно-воспитательного процесса 

информацию. 

К помещению для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, возможность организации качественного 

горячего питания: 

Помещения школьной столовой, (помещение для питания учащихся 

на 186 посадочных мест, а также для хранения и приготовления пищи) 

имеют 100% уровень оснащенности, что обеспечивает возможность для 

хранения, приготовления пищи и в целом организацию качественного 

горячего питания учащихся. Услуги по организации питания учащихся 

оказывает ИП «Бартош  Н.И». Ежегодно заключается Договор на оказание 

услуг общественного питания. 
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Бесплатное питание организовано: 

- для учащихся 1-4-х классов на основании Постановления 

правительства Республики Коми; 

- для учащихся семей, в установленном порядке признанных 

«малоимущими», в соответствии с действующим законом Республики 

Коми;  Остальные учащиеся питаются за счет родительских средств. 

Соблюдается питьевой режим в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими требованиями. 

Школа обеспечена необходимыми помещениям, предназначенным 

для занятий музыкой (кабинет музыки), ИЗО (кабинет ИЗО), техническим 

творчеством, моделированием (кабинеты обслуживающего труда, 

технического труда (столярно-слесарная мастерская), кабинеты 

информатики), естественно-научными исследованиями (оборудованные 

кабинеты физики, химии, биологии), иностранными языками, в том числе 

коми языком (кабинет иностранного языка с лингафонным оборудованием). 

 актовому залу: 

Актовый зал (площадью 165 кв.м) на 203 посадочных места расположен 

на III этаже здания. Имеет необходимое оборудование: акустическую 

систему, музыкальные инструменты, мультимедийную установку с 

выходом в Интернет. 

 спортивному залу и спортивному оборудованию: 

Спортивный зал, тренерская, снарядная, спортивное оборудование, 

соответствуют нормам охраны труда работников школы и организации 

образовательного и воспитательного процесса. 

 помещениям для медицинского персонала: 

В школе имеются оборудованные медицинский и процедурный 

(прививочный) кабинеты, соответствующие требованиям, предъявляемым 

к помещениям для медицинского персонала и оказания медицинских услуг. 

Медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗ РК «Печорская 

центральная районная больница» (Договор на безвозмездное оказание 

медицинских услуг от 09.01.2020 года). 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю: 

Материально-техническая база школы обеспечивает образовательную 

деятельность по образовательным программам общего образования. 

Учебные кабинеты школы оснащены современной мебелью с учетом 

ростовой группы, хорошо освещены, эстетически оформлены. Соблюдается 

тепловой, световой, воздушный режим и режим проветривания. 

Наполняемость классов соответствует норме. В школе целесообразно 

используются бюджетные средства и средства, полученные из 
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внебюджетных источников для приобретения спортивного инвентаря, 

дооборудования кабинетов техническими средствами обучения. 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям: 

Школа в достаточном количестве обеспечивается расходными 

материалами и канцелярскими принадлежностями. 

Здание школы построено в 1979 году. Проектная мощность 

рассчитана на обучение 1176 человек. Капитальный ремонт здания не 

проводился. Здание школы оснащено современными системами 

жизнеобеспечения: централизованным отоплением, водоснабжением, 

канализацией, вентиляцией. Действует автоматическая система 

противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, система 

аварийного освещения, система видеонаблюдения в здании и по периметру 

школы, электронная проходная. Имеется «тревожная» кнопка вызова 

вневедомственной охраны, оборудована локальная компьютерная сеть с 

подключением к сети Интернет. 

В школе имеется медицинский кабинет с современным 

оборудованием, столовая с современным технологическим оборудованием, 

два спортивных зала (272,4 кв.м и 98 кв.м), стадион, актовый зал, два 

кабинета информатики, две мастерские, лингафонный кабинет, библиотека, 

музей. 

Территория школы оборудована пешеходными дорожками и 

подъездными путями, ограждена забором, имеет наружное освещение. 

Материально-техническая база школы позволяет осуществлять 

учебный процесс в современных условиях. Учебные кабинеты и другие 

помещения школы оборудуются с учетом требований ФГОС общего 

образования. 

В целом, материально-технические условия, созданные в школе, 

обеспечивают соблюдение требований ФГОС ООО, в том числе: 
 

№ 

п\п 

Требования Соблюдение 

(да\нет) 

1. Санитарно-эпидемиологические требования 

образовательного процесса 

да 

2. Требования к санитарно-бытовым условиям:  

 - оборудование гардеробов да 

 - санузлов, да 

 - мест личной гигиены да 

3. Требования к социально-бытовым условиям  
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 - оборудование в учебных кабинетах 
рабочих мест 

учителя и каждого учащегося 

да 

 - учительская с рабочей зоной и местами для 
отдыха; 

да 

 - комната психологической разгрузки; нет 

 - административные кабинеты (помещений); да 

 - помещения для питания учащихся,
 хранения и 

приготовления пищи; 

да 

4. Требования строительных норм и правил да 

5. Требования пожарной и электробезопасности да 

6. Требования охраны здоровья учащихся и охраны 

труда работников образовательных учреждений 

да 

7. Требования к организации безопасной 

эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в 

местах 

расположения общеобразовательных учреждений 

да 

8. Требования к транспортному обслуживанию 
учащихся 

нет 

9. Требования к организации безопасной 

эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, 

используемого в общеобразовательных 

учреждениях 

да 

10. Своевременный и необходимый объем 
текущего и 

капитального ремонта 

да 

 

В таблицах ниже приведены данные по укомплектованности учебных 

кабинетов и иных помещений школы. 
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Приложение 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 
помещениями и территориями 
 

№ п/ 
п 

Фактическ
ий адрес 
зданий, 
строений, 
сооружени
й, 
помещени
й, 
территори
й 

Вид и назначение 
зданий, строений, 
сооружений, 
помещений, 
территорий 
(учебные, учебно- 
вспомогательные, 
подсобные, 
административные 
и др.) с указанием 
площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 
(собственност ь, 
оперативное 
управление, 
аренда, 
безвозмездно е 
пользование и др.) 

Наименован 
ие 

организации- 
собственник 

а 
(арендодател 

я, 
ссудодателя 

и 

др.) 

Реквизиты и 
сроки действия 
правоустанавли
вающ их 
документов 

Реквизиты 
заключений, 
выданных 
органами, 
осуществляющими 
государственный 
санитарно- 
эпидемиологическ
ий надзор, 
государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 169600 
Республик
а Коми 

г. Печора, 
Печорский 
проспект, 

дом 75 

Учебное 
заведение: 

1.Учебные: 

- кабинет 
русского языка и 
литературы - 4 (№ 
42,43,44,45, 46) -
199 кв.м.; 
- кабинет 
иностранного 
языка -5 (№ 
20а,31,32,19,23-211 
кв.м) 
 

-кабинет 
математики -3 

Оперативное 
управление 

МР 
«Печора» 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права 11 АА 
№624088, 
выдано 
Управлением 
Федеральной 
регистрационн
ой службы по 
Республике 
Коми 11.09.2009 
года. 

Федеральная 
служба по надзору 
в  сфере защиты 
прав потребителей 
и благополучия 
человека. 

Управление 
Федеральной 
службы по надзору 
в сфере защиты 
прав потребителей 
и благополучия 
человека по 
Республике коми – 
03-01  

Санитарно- 
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(№ 38,47,48)- эпидемиологическ
о е заключение № 
11.06.06.000.М.000
094.12.20 от 

  229кв.м.; 

- кабинет 
информатики-2 (№ 
28, 
29) - 134кв.м.; 

- кабинет истории 
-2, (№22, 39) - 102 
кв.м.; 

- кабинет 
географии и 
биологии-1 (№ 
12,41) - 65 кв.м. ; 

- кабинет химии -
2 (№ 40) -121 кв.м.; 

- кабинет физики-1 ( 

№30 )- 66 кв.м.; 

- кабинет 

технологии - 2 (№ 

23-а,13)- 147 кв.м; 

- кабинет ИЗО - 1 

(№ 17) - 58 кв.м.; 

- кабинет музыки, 

МХК -1 (№49) - 

51кв.м.; 

   07.12.2020 

 

Управление 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы ГУ МЧС 

России по РК 

Заключение № 133 

от 13 ноября 2018 

года 
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- спортивный зал 

- 2 (№ 33-а, 11) -

372 кв.м. 

2. 

Административн

ые: 

   

- кабинет 

директора (1) - 

48кв.м.; 

- кабинет 

секретаря (1) -

16кв.м; 

- кабинет 

заместителя 

директора по УВР 

(1) 

-16 кв.м.; 

- кабинет 

заместителя 

директора по BP 

(1) 

- 15 кв.м.; 
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- кабинет 

заместителя 

директора по 

АХР(1) 

- 9,7 кв.м. 

3. Вспомогательные

: 

- кабинет 

социального 

педагога (1) -11 

кв.м.; 

- библиотека (1) - 

67кв.м.; 

- книгохранилищ
е (1) - 15кв.м; 

- лаборантские (4) 
- 58 кв.м.; 

- учительская (1) - 
65 

  кв.м.; 
- медкабинет (2) - 
30 кв.м.; 
- столовая (1) - 
203 кв.м.; 
- кухня с 
подсобными 
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помещениями (4) - 
157кв.м; 
- актовый зал (1) 
- 182кв.м.; 

- музей (1) -30 кв.м 
- комната для 
техперсонала (4) - 
35 кв.м.; 

- гардероб (7) - 

112кв.м.; 
- туалеты (16) - 144 
кв.м.; 
- вестибюль(1) - 
141кв.м.; 
- снарядная (2) - 
42кв.м.; 
- инструментальн
ые помещения (2) -
51,2 кв.м.; 
- коридоры и 
лестничные 
проемы - 1701кв.м.; 
- подвал(1) - 
255кв.м.; 
- вентиляционная 
камера (1) - 
40кв.м.; 
- складские 
помещения (9) 
- 145 кв.м. 

Всего (кв. м.): 5996,2 В т.ч. учебная площадь (кв. м): 2411 
 

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
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№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавлив

ающи х 

документов 

1. Помещения для работы 
медицинских 
работников: кабинет 
врача, прививочная 

169600 
Республика Коми г. 
Печора, ул. Печорский 
проспект, д.75 

Оперативное 
управление 

МР «Печора» Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 11 АА 
№624088, 
выдано 
Управлением 
Федеральной 
регистрационно
й службы по 
Республике Коми 
11.09.2009 года. 

2. Помещения для 
питания обучающихся, 
воспитанников и 
работников: столовая 

169600 
Республика Коми г. 
Печора, ул. Печорский 
проспект, д.75 

Оперативное 
управление 

МР «Печора» Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 11 АА 
№624088, 
выдано 
Управлением 
Федеральной 
регистрационно
й службы по 
Республике Коми 
11.09.2009 года. 
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3. Объекты хозяйственно- 
бытового и санитарно- 
гигиенического 
назначения: Туалеты, 
складские помещения, 
гардероб 

169600 
Республика Коми г. 
Печора, ул. Печорский 
проспект, д.75 

Оперативное 
управление 

МР «Печора» Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
11 АА №624088, 
выдано 
Управлением 
Федеральной 
регистрационной 
службы по 
Республике Коми 
11.09.2009 года. 

4. Объекты для проведения 
специальных 
коррекционных занятий: 

- - - - 

5. Объекты физической 
культуры и спорта: 

Спортивный зал -2 

169600 
Республика Коми г. 
Печора, ул. Печорский 
проспект, д.75 

Оперативное 
управление 

МР «Печора» Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
11 АА №624088, 
выдано 
Управлением 
Федеральной 
регистрационной 
службы по 
Республике Коми 
11.09.2009 года. 
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Приложение 

Обеспеченность техническим оборудованием учебных и иных помещений школы (на уровне основного 

общего образования) 

 
ПАСПОРТ МОУ «СОШ № 9» на 1 сентября 2021г. 

№ 
п/п 

Кабинет 
Что должно быть в 

кабинете 
Что числится Кол- во 

Что 
приобретено 

2020-2021 
год 

Кол- 
во 

Приме
чание 

Общешкольное оснащение 

1 Директор Оборудование, не 

закреплённое за 

предметными кабинетами: 

средства ИКТ для сбора, 

хранения, обработки 

информации, 

торжественных актов 

школы, работы с 

родителями и 

общественностью. 

Методические материалы 

для педагогического 

работника по 

использованию комплекта 

или отдельных компонентов 

в образовательном 

процессе. 

Ноутбук 1 Принтер 1  

2 Заместители 
директора по 

УВР 

Ноутбук 2    

МФУ 2 МФУ 1  

3 Заместитель 

директора по 

ВР 

Ноутбук 1    
Магнитола LG 

1 
МФУ 

1 
 

4 Заместитель 

директора 

по АХР 

Ноутбук 
 1 

 
  

МФУ 1    

5 Библиотека Компьютер 1    
Принтер 1    
Ноутбук 1    
Ксерокс 1    

6 Актовый       зал Акустическая 
система 1 Микрофон 1  

Синтезатор 1    
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Программы повышения 

квалификации 

педагогических работников 

по использованию 

комплекта или отдельных 

компонентов комплекта в 

образовательном процессе. 

Радиосистема 
двух антенная с 
двумя 
ручными 
микрофонами 

1 

 

 

 

Колонки 2    

МФУ 1    

Пианино 
«Аккорд» 1    

Мультимедийный 
проектор 1    

Экран 1    

Принтер цветной 1    

Ноутбук 1    

Пульт микшерный 1    

Видеокамера 
LEGRIA 2    

Усилитель с 
колонками (2 шт.) 1    

Оснащение учебных кабинетов для педагога 

7 15 Специализированный 

программно-аппаратный 

комплекс педагога (СПАК): 

- ноутбук 

- интерактивное 

оборудование: 

- интерактивная доска 

- проект мультимедиа 

- копировальная техника 

Ноутбук 1 Интерактивн
ая доска 1  

Проектор 

Принтер 

1 

1 

 

 

 

 

Ксерокс 1    

Колонки 2    

8 17 Ноутбук 1    

Проектор 1    

Ксерокс 1    
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- визуализатор цифровой 

- оборудование для 

тестирования качества 

знаний обучающихся 

прочее оборудование 

Автоматизированное 

рабочее место 

Планшет 1    

Принтер  1    

Экран на треноге 1    

Мольберт  

«Теремок» 
3 

 
 

 

Телевизор 1    

9 20 Ноутбук 1    

Проектор 1    

Принтер 1    

Колонки 2    

Экран 1    
Телевизор 1    
Магнитола 
«Филипс» 1    

10 20а Ноутбук 1    

Экран 1    

Проектор 1    

МФУ 1    

11 21  Ноутбук 1    

 Мультимедийный 
проектор с 
Экраном 

1 
 

 
 

 Принтер 1    

12 22  Ноутбук «НР» 1    

    Телевизор 
«RolseN» 
 DVD “ROLSEN” 

1 
1 

 
 

 

   Интерактивная    

доска с 

 проектором 

1 
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13 23  Цифровой 
лингафонный 
Кабинет 

1 
 

 
 

 Ноутбук учителя  1    

 Интерактивная 

доска  
1 

 
 

 

 Проектор  1    

 Принтер  1    

 ПО (английский 

язык) 
1 

 
 

 

14 23а 

(обслуживаю

щий труд) 

 Ноутбук 
МФУ 
Проектор  
Телевизор 
Машинка швейная 
Гладильная доска  
Утюг 
Отпариватель 
Оверлок 
Плеер DVD 

1 
1 
1 
1 
20 
1 
2 
1 
1 
1 

 

 

 

15 24  ноутбук 
проектор 
мультимедийный 
МФУ 
Экран 

1 
1 
1 
 
1 

 

 

 

16 26  Ноутбук 

Проектор  

Принтер цветной 

Колонки 

Экран  

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

17 27   Мультимедийный 
проектор 

1 
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Экран 
Ноутбук 
МФУ  

1 
1 
1 

18 28  Ноутбук 
1 

Ноутбук-

трансформер 
8 

 

 Принтер 
1 

Интерактивн

ый комплекс 
1 

 

 МФУ 1    

 Источник 
бесперебойного 
питания 

1 
 

 
 

19 29  Источник 
бесперебойного 
питания 

2 
 

 
 

 Интерактивная 
доска 

1    

 Ноутбук 1    

 Принтер цветной  1    

 Мультимедийный 
проектор 

1    

 Комплект сетевого 
оборудования 

1    

 Принтер  2    

 Копировальный 
аппарат 

1    

 Интерактивная 
система 
тестирования 

5 
 

 
 

 Управляемый 

коммутатор  
1 

 
 

 

 Базовый набор 

Лего  
10 
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 Серверная 

платформа 
1 

 
 

 

 Системный блок 1    

 Сканер 1    

20 33 Специализированный 

программно- аппаратный 

комплекс педагога (СПАК): 

 

- ноутбук 

-интерактивное 

оборудование: 

- интерактивная доска 

- проектор 

мультимедийный 

- копировальная техника 

- визуализатор цифровой 

- оборудование для 

тестирования 

качества знаний 

обучающихся 

прочее оборудование 

Телевизор 
Магнитофон 
Интерактивная 
доска  
Ноутбук  
Проектор  
Колонки 

1 
1 
1 
 
1 
1 
1 

МФУ 

1 

 

21 34 Ноутбук 
Мультимедийный 
проектор с 
экраном 
МФУ 
Колонки 

1 
1 
1 
 
1 
2 

 

 

 

22 35 Ноутбук 
Мультимедийный 
проектор 
Принтер 
 

1 
1 
 
1 

Интерактивн
ая доска  

1 

 

23 36 Принтер лазерный 
Ноутбук 
Интерактивная 
доска  

1 
1 

1 

 

 

 

 

24 37 Ноутбук 
Мультимедийный 
проектор 
с экраном 
Принтер  

1 
1 
 
1 
1 

 

 

 

25 38  Мультимедийный 
проектор 

1 
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МФУ 
Ноутбук  
Интерактивная 
доска  
Музыкальный 
центр 
Программное 

обеспечение для 

дистанционного 

управления 

компьютером 
учащегося 

1 
1 
1 
 
1 
1 

26 39  Ноутбук  

Проектор  

Принтер  

Экран 

1 
1 
1 
1 

 

 

 

27 42  Экран 
Проектор  
Ноутбук  
Принтер 

1 
1 
1 
1 

 

 

 

28 43  Мультимедийный 
проектор с 
экраном 
Ноутбук 
Магнитола 
“Hundaj” 
Принтер  

1 
1 
 
1 
1 

 

 

 

29 44  Мультимедийный 
проектор 
Ксерокс 
МФУ 
Ноутбук 
Принтер  

1 
1 
1 
1 
1 
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30. 46  Магнитола «LG» 
Телевизор 
Проектор 
Экран 
Ноутбук 
Принтер  

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 

 

        
31. 47  Ксерокс 

Ноутбук 
Принтер  
Проектор 
Экран 

1 
1 
1 
1 
1 

 

 

 

32. 49  Музыкальный 
центр 
DVD – BBK 
Ноутбук 
Проектор 
Синтезатор 
Пианино  

2 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 

 

33. 31 Наглядные пособия по 

предмету: 

- плоскостные пособия, 

таблицы, 

- картины, карты, схемы 

и.п. 

Мультимедийный 

проектор  

Магнитола 
МФУ 
Ноутбук 
Экран 
Программное 

обеспечение для  

дистанционного 

управления 

компьютером 
учащегося 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 

 

34. 32 Мультимедийный 
проектор 
Ноутбук 

1 
 
1 

 
 

 



579  

Интерактивная 
доска  
МФУ 

1 
 
1 
 

35. 40 Специализированный 

программно- аппаратный 

комплекс педагога (СПАК): 

 

- ноутбук 

-интерактивное 

оборудование: 

- интерактивная доска 

- проектор мультимедийный 

- копировальная техника 

- визуализатор цифровой 

- оборудование для 

тестирования 

качества знаний 

обучающихся 

- прочее оборудование 

Обучающая цифровая 

лабораторная учебная 

техника   Обучающая 

традиционная лабораторная 

учебная техника. 

Наглядные пособия 

Видеопроигрывате
ль 
Ноутбук 
Комплект моделей 
атомов 
Модели разные 
Интерактивна 

доска  

 Проектор 
 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
 

Микроскоп 
цифровой  
Документкам
ера  
МФУ  
Микролабора
тория(набор)  
Цифровая 
лаборатория  
 
 

2 

2 

2 

15 

1 

 

36. 41 Комплект 
мультимедийный 
Ноутбук 
Экран 
Телевизор 
Наглядные 
пособия 

1 
 
1 
1 
1 
 

 

 

 

37. 25  Ноутбук 

 Экран 

Мультимедийный  

проектор  

1 

1 

1 
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Колонки 

Интерактивная 

доска 

Принтер 

2 

1 

1 

38. 18  Ноутбук 

Проектор 

Принтер 

Программное 

обеспечение для 

психолога 

Ксерокс 

Экран 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

39. 19  Ноутбук  

Проектор 

 Экран 

1 

1 

1 

 

 

 

40. 14  Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Принтер 

Ксерокс 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

41. 12 
(биология) 

 Ксерокс 
Телевизор 
«Генерал» 
Ноутбук 

Принтер 

МФУ 

Комплект лаборат. 

приборов 

(цифровой 

1 
1 
2 

1 

1 

1 
 
 
2 
15 
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микроскоп 
Микроскоп 
Компл. лаборат. 
приборов 

42. 30 (физика)  Интерактивная 
доска  
Мультимедийный 
проектор 
Экран 
Принтер 
Амперметр 
демонст.цифров. 
К-кт приборов для 
изучения 
принципов 
радиоприема 
Осциллограф 
Весы учебные 
Набор демонстр. 
«Волновая 
оптика» 
Набор демонстр. 
«Геометрическ. 
Оптика» 
Прибор для измер. 
длины 
свет. волны 
Интеракт. система 
тестиров. 
Документ-камера 
Ноутбук 
Тележка-
хранилищ с 
систем. 
подзарядки и ИБП 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Документ-

камера  

Мобильный 

класс  

МФУ  

1 

1 

2 
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Телевизор 
К-кт приборов для 
лаборат. работ 

43. 45  Проектор 

Ноутбук 

Музыкальный 

центр 

Колонки  

Экран 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

44. 48  Музыкальный 
центр 
Ноутбук 
Принтер 
Проектор 
Экран 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

45. 13 (столярно- 

слесарная 
мастерская) 

 Ноутбук 
Проектор 
Экран 
Принтер 
Перфоратор 
Шуруповерт 
Электродрель 
Станок 
сверлильный 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

 

 

46. 33а (БСЗ)  Ноутбук 
Принтер 
Силовой комплекс  
Магнитола 
Шведская стенка 

1 
1 
1 
1 
9 

Ворота 
д/мини-
футбола 2 

 

Оснащение учебных кабинетов для учащихся 
47. 28 (информа- Ноутбук 12    
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тика) Специализированный 

программно-аппаратный 

комплекс обучающихся 

(СПАК): 

 

Персональный или 

мобильный компьютер 

(ноутбук) с программным 

обеспечением. 

48. 29 (информа- 
тика) 

Ноутбук 
12    

49. 30 (физика) Ноутбук 13 Ноутбук  15  
50. 23 (англ. 

язык) 
Ноутбук 

16    

51. 36 
 

Ноутбук  

10 
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3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

В МОУ «СОШ № 9» планомерно создается единое информационное 

образовательное пространство общеобразовательного учреждения. 

С 2012 года в учреждении реализуется программа «Информатизации 

школы». Данная программа включает в себя три основных компонента: 

ресурсное обеспечение информатизации школы, кадровое обеспечение 

информатизации школы, методическое обеспечение информатизации 

школы. 

Программа направлена на освоение участниками образовательного 

процесса информационных технологий и использование их в практической 

деятельности с целью повышения качества образования. 

• Программно-информационное обеспечение. 

В настоящий момент школа на 100% оснащена программным обеспечением 

для компьютеров (операционная система Windows, MS Office, антивирус 

Касперского, бесплатное ПО для работы с различными видами 

информации). 

При школьной библиотеке собрана и работает методическая копилка 

разработок уроков и мероприятий по различным предметам, также имеются 

обучающие ЭОР по всем предметам. 

На компьютерах мобильных классов в кабинетах физики и математики 

установлено ПО для выполнения лабораторных и практических работ по 

физике и математике, а также биологии, химии и русскому языку. 

газеты «1 сентября» по всем предметам на сайте http://1september.ru . 

На сайте школы имеются ссылки на основные порталы ЭОР и органов 

образования и надзора. 

В школе регулярно проводятся обучающие теоретические и практические 

семинары по использованию ИКТ в практике воспитательного и учебного 

процесса. 

• Наличие выхода в информационные телекоммуникационные сети  

Интернет. 

http://1september.ru/
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Для безопасного выхода в Интернет и использования Интернет-ресурсов в 

школе разработаны правила выхода в Интернет, также фильтрация трафика, 

осуществляемая интернет-провайдером «РосТелеКом». 

Для защиты от несанкционированного выхода в Интернет на сайты, не 

предусмотренные обучающим процессом, учащимися школы на 

компьютерах, в кабинетах информатики установлен контент-фильтр 

«Интернет-цензор». 

Частью единого информационного пространства школы является 

школьная локальная сеть (далее – ЛС). Основные принципы и правила 

функционирования ЛС школы, а также права, обязанности и 

ответственность пользователей сети регламентируются действующим 

Положением о школьной локальной сети. 

Основными задачами функционирования и назначения школьной ЛС 

являются: 

- создание, развитие и обеспечение функционирования 

организационной, технической, программно-методической и 

технологической информационной инфраструктуры в целях использования 

глобальных телекоммуникационных сетей для информационного 

обеспечения научной, методической деятельности, а также 

административного управления; 

- обеспечение информационного межсетевого взаимодействия 

в рамках выполняемых проектов. 

Под информационно-образовательной средой (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 образовательного 

процесса в решении учебно- познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МОУ «СОШ № 9» ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда МОУ «СОШ № 9»; 

• предметная информационно-образовательная среда; 
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• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными 

элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов 

учащихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая 

микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука 
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при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного 

процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

• 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 и т. п. и в трехмерную 

материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет, входа в информационную среду организации, в 

том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и 

цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, 

видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных 

группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями 

(вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально- 

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- 

научных объектов и явлений; 
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• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно- 

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, 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 тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательной организации; 

• 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 аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений; досуга и общения учащихся с возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы

 школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются
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 расходными      материалами. 

Одним из составляющих компонентов информационных условий 

образовательной организации является официальный сайт. 

Функционирование официального сайта школы регламентируется 

нормативно-правовыми документами федерального и регионального 

уровней, а также Положением об организации работы по ведению 

официального сайта МОУ «СОШ № 9» в сети Интернет. 

Описание структуры и особенности сайта МОУ «СОШ № 9» в сети 

Интернет 

В школе функционирует официальный сайт, расположенный по адресу: 

https://www.school9pechora.ru/ 

Информация на сайте размещена в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (глава 3, статья 29). 

Сайт обновляется в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством об образовании и действующим локальным 

нормативным актом. 

Реализация инновационного направления «Робототехника в школе» 
 

       На базе школы реализуются программы по робототехнике. 
 

Планируется работа по внедрению образовательной робототехники на 

уроках физики, технологии, информатики, по организации внеурочной 

деятельности с использованием образовательной робототехники, 

осуществляется консультационная поддержка педагогических работников, 

обучающихся практическому использованию аппаратных и программных 

средств робототехники. 

В целях осуществления преемственности и раннему привлечению детей 

к техническому творчеству ведется подготовка учащихся начальных 

классов по направлению «Программирование», проводятся совместные 

занятия в разновозрастных группах. 

 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение всех видов занятий по учебным 

предметам и учебно-информационный фонд находится в 

удовлетворительном состоянии. Все обучающиеся школы обеспечены 

необходимой учебной литературой по всем предметам учебного плана в 



590  

полном объеме. 

Перечень учебников определяется в строгом соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников. 

В библиотеке имеется перечень нежелательной литературы и Интернет 

сайтов экстремистской направленности. Он регулярно пополняется, 

обновляется. 

В библиотеке имеются в наличии образовательные ресурсы: справочники, 

материалы к урокам, энциклопедии, видеофильмы по предметам, ЭОР. 

Школьная библиотека оснащена принтером, копировальной техникой, 

компьютером (специализированное АРМ и ПО для библиотеки). 

Состояние учебно-информационного фонда 

Учебно-информационный фонд библиотеки МОУ «СОШ № 9» 

насчитывает 26698 экз. учебной литературы, 6616 экз. художественной и 

методической литературы, что позволяет на 100 % обеспечить потребности 

образовательного процесса. 
 
 

Учебная 

литература 

Художественна я и 

методическая 

литература 

Программно- 

информационный 

источник 

(наименований в ед.) 

Наличие систем 

сбора учебной 

информации на 

магнитных 

носителях 

20082 экз. 6616 экз. 

 

68 ед., из них 32 – ЭОР 

к учебнику; 36 – 

электронные источники 

в помощь учителю 

- 

 

Учебники, используемые в учебном процессе на уровне    

основного общего образования, соответствуют перечню учебников  

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования, 

утвержденного    Приказом  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. от 23.12.2020 № 

766). 
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3.4.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

 Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

учащихся. Созданные в МОУ «СОШ № 9», реализующей ООП ООО, 

условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

- учитывают особенности МОУ «СОШ № 9», ее организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной 

образовательной программы, 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; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной 

в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 
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реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 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). 
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3.4.7 Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Наличие решения органа 

государ ственно-

общественного управления о 

внедрении ФГОС ООО. 

«Об утверждении 

федерального го- 

сударственного 

образовательного стандарта 

основного общего обра- 

зования», изменения, которые 

вно- 

сятся в ФГОС ООО, 

утвержденный приказом 

Минобрнауки от 

17.12.2010№1897. 

2015-2020г. 

Внесение изменений в ООП 
ООО 

ежегодно 

Обеспечение соответствия 

нормативно-правовой базы 

требованиям ФГОС. 

ежегодно 

Приведение должностных 

инструкций работников школы 

в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования и 

тарифно- 

квалификационными 

характеристиками и 

профстандартами. 

по мере 

необходимости 

Определение списка 

учебников и учебных пособий, 

используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ООО. 

ежегодно 
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Разработка (или внесение 

измене- ний): 

учебного плана; 

плана внеурочной 

деятельности; рабочих 

программ учебных пред- метов, 

курсов; 

программы воспитания и 

социали- зации учащихся; 

программы внеурочной 

деятельно- 

сти. 

ежегодно 

Финансовое 

обеспече- ние 

введения ФГОС 

Определение объема расходов, 

не- обходимых для реализации 

ООП и достижения 

планируемых резуль- татов, а 

также механизма их фор- 

мирования. 

в течение года 

Разработка локальных актов 

(вне- сение изменений в них), 

регламентирующих 

установление стимулирующих 

и компенсационных вы- плат, 

порядка и размеров 

премирования. 

в течение года 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с 

педагогическими работниками 

- 

Организационно

е 

обеспечение 

введения ФГОС 

Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных 

структур школы по подготовке 

к введению и реализации 

ФГОС 

ООО. 

в течение года 

Разработка модели 
организации 

в течение года 
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образовательного процесса. 

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

школы и организаций 

дополнительного образования 

детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности. 

в течение года 

 Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

учащихся и родителей по 

использованию часов вариатив 

ной части учебного плана и 

внеурочной деятельности. 

в течение года 

Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

ООО. 

ежегодно 

Корректировка плана 

повышения квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 
школы 

в связи с введением и 

реализацией ФГОС ООО. 

ежегодно 

Корректировка плана 
методической работы с 
ориентацией на проблемы 
введения и реализации 
ФГОС. 

ежегодно 

Информационно

е 

обеспечение 

введения ФГОС 

Размещение на сайте школы 

информационных материалов 

о введении и реализации 

ФГОС ООО. 

ежегодно 

Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе и 

результатах 

введения ФГОС. 

в течение года 

Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

в течение года 
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по организации внеурочной 

деятельности; 

по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

по использованию ресурсов 

времени по организации 

домашней рабо ты учащихся; 

перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий; 

технологической карты урока. 

Материально- 

техническое 

обеспече- ние 

введения ФГОС 

Анализ материально-
технического 
обеспечения введения и 
реализа- 

ции ФГОС ООО 

ежегодно 

Обеспечение соответствия 

матери- ально-технической 

базы школы 

требованиям ФГОС. 

ежегодно 

Обеспечения соответствия 

сани- тарно-гигиенических 

условий тре- 

бованиям ФГОС 

ежегодно 

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожар- ным нормам, 

нормам охраны труда 

работников гимназии. 

ежегодно 

Обеспечение соответствия 
инфор- 

мационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС. 

ежегодно 

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного 

центра печатными и 
электронными 

ежегодно 
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ресурсами. 

Наличие доступа к ЭОР, 

размещенным в федеральных 

и региональных данных. 

ежегодно 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образователь- ного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети 

Интернет. 

ежегодно 

 

 
Данный перспективный план реализуется с учетом представленных 

возможностей образовательных организаций: 

- ГОУ ДПО «КРИРО» г. Сыктывкар; 

- ГОУ ВПО города Москвы «Московский городской психолого - 

педагогический университет» - курсы в рамках реализации государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда»; 

- Центра дистанционного образования «Эйдос» г. Москва; 

- Педагогического университета «Первое сентября» и

 Факультета педагогического образования МГУ им. М.В. 

Ломоносова; 

- ФГБОУ ВПО Московский государственный гуманитарный 

университет имени М.А. Шолохова; 

- ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет»; 

- Коми республиканской академии государственной службы и 

управления г. Сыктывкар; 

- РАНХ и ГС г. Санкт-Петербург. 

 

3.4.8  Контроль состояния системы условий 

Контроль за реализацией основной образовательной программы основного 

общего образования осуществляется в рамках внутришкольной системы 

оценки качества образования; 

Контроль за реализацией планируемых результатов и за универсальными 

учебными действиями возлагается на учителей-предметников; 

качество образования отслеживают заместители директора по учебно- 

воспитательной работе и заместитель директора по воспитательной работе; 

реализация программы воспитания и социализации, организация 

коррекционной работы контролируется заместителем директора по ВР; 
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за формирование и выполнение текущего учебного плана и календарного 

учебного графика, системой условий реализации ООП ООО осуществляет 

контроль директор. 

Результаты контроля рассматриваются на школьных методических 

объединениях, школьном методическом совете, на совещаниях при 

директоре, производственных совещаниях и педагогических советах. 

Информация о результатах освоения ООП ООО размещается на сайте 

школы в разделе «Образование» и доводится до сведения родителей 

(законных представителей) на классных и общешкольных родительских 

собраниях. 

4. Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа 

основного общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного 

общего образования 

ООП – основная образовательная программа  

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия  

ППк - психолого- педагогический консилиум  

УМК – учебно-методический комплекс 

ШМО – школьное методическое объединение  

ШМС – школьный методический совет 
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