
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Управление по образованию и науке администрации  

муниципального округа городское образование город-курорт Сочи 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

гимназия №76 города Сочи имени Кононцевой Г.В. 
 
 
 
 

 
 
 
РАССМОТРЕНО 
 
Управляющим советом 
протокол от «19» мая 
2022г. 

СОГЛАСОВАНО 
 
Педагогическим советом 
протокол от «30» августа 
2022г. 

УТВЕРЖДАЮ 
 
Директор МОБУ гимназии № 76 
имени Кононцевой Г.В. 

  
Валько С.Л. 

 
 
Приказ от 30.08.2022 № 339 

 
 
 
 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГОС ООО-2021 

 
 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

гимназии №76 города Сочи имени Кононцевой Г.В. 

 
 

на 2022-2027 гг. 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО: 

Изменения и дополнения к основной образовательной 

программе основного общего образования рассмотрены 

и утверждены решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2023 г. 

Директор МОБУ гимназии №76 

Приказ №338 от 30.08.2023г. 
                               С.Л. Валько 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сочи, 2022 



2 
 

 

 

№ Раздел Страница 

1 Целевой раздел 4 

1.1 Пояснительная записка 4 

1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

4 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования 

5 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

7 

1.2.1 Общие положения 7 

1.2.2 Структура планируемых результатов 8 

1.2.3 Личностные результаты освоения ООП 8 

1.2.4 Метапредметные результаты освоения ООП 10 

1.2.5 Предметные результаты 16 

1.2.5.1 Русский язык 16 

1.2.5.1.1 Родной язык (русский) 24 

1.2.5.2 Литература 27 

1.2.5.2.1. Родная литература (русская) 34 

1.2.5.3 Иностранный язык (английский) 36 

1.2.5.4 История России. Всеобщая история 45 

1.2.5.5 Обществознание 48 

1.2.5.6 География 52 

1.2.5.7 Математика 55 

1.2.5.8 Информатика 68 

1.2.5.9 Физика 71 

1.2.5.10 Биология 76 

1.2.5.11 Химия 82 

1.2.5.12 Изобразительное искусство 86 

1.2.5.13 Музыка 87 

1.2.5.14 Технология 91 

1.2.5.15 Физическая культура 112 

1.2.5.16 Основы безопасности жизнедеятельности 114 

1.2.5.17 Кубановедение 118 

1.2.5.18 ОДНКР 124 

1.2.5.19 Проектная и исследовательская деятельность 124 

1.2.5.20 Основы финансовой грамотности 125 

1.2.5.21 Основы правовых знаний 125 



3 
 

1.2.5.22 Риторика 126 

1.2.5.23 Культура речи 126 

1.2.5.24 Уроки словесности 126 

1.2.5.25 Практикум по геометрии 127 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

128 

1.3.1 Общие положения 128 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

129 

1.3.3 Организация и содержание оценочных процедур 132 

2 Содержательный раздел 134 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

134 

2.2 Рабочие программы учебных предметов, курсов 145 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся 146 

2.4 Программа коррекционной работы 190 

2.4.5 Планируемые результаты коррекционной работы 201 

3 Организационный раздел 201 

3.1 Учебный план основного общего образования 201 

3.1.1 Календарный учебный график 207 

3.1.2 План внеурочной деятельности 209 

3.2 Система условий реализации основной образовательной программы 209 

3.2.1 Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

209 

3.2.2 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

216 

3.2.3 Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

221 

3.2.4 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

222 

3.2.5 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

223 

3.2.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 225 

3.2.7 Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

226 

3.2.8 Контроль за состоянием системы условий 230 

  

  



4 
 

1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП ООО) 

МОБУ гимназии №76 города Сочи имени Кононцевой Г.В. (далее Гимназии) разработана 

коллективом педагогов Гимназии в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644). 

Программа разработана в соответствии с требованиями к основной образовательной 

программе, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

основного общего образования. 

Для реализации Программы определяется нормативный срок 5 лет (5-9 классы). 

Нормативно-правовые и методические документы, регламентирующие разработку ООП 

ООО: 

– Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273-

ФЗ; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

– Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»» 

от 29 декабря 2014 года № 1644; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12. 2010 № 

189. 

– Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение

 гимназия №76 г. Сочи имени Кононцевой Г.В. действует в соответствии со 

следующими документами: 

– Устав муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназии 

№76 города Сочи № 1142 от 20.04.2022 г.; 

– Выписка из реестра лицензий на право ведения образовательной деятельности № 

ЛО35-01218-23/00243968 от 29 августа 2022 года. 

– Свидетельство о Государственной аккредитации № 03730 от 04 мая 2017 года 

(действует по «29» декабря 2024 года). 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

– достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
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– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

– обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

– обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

– обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ОВЗ; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

– взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

– социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

– сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

–      воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
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общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

– с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной     постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

– с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

– с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

– с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 
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характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

– бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

– стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

– обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

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

– сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со 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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой. 

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, 
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особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических 

для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

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

для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету. 

Планируемые предметные результаты разрабатываются в соответствии с содержанием и 

особенностями изучения учебных предметов, курсов методическими объединениями (МО) 

Школы. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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 обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
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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, 

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 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 
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художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся 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 ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

– систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

– выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности,      ответственности,      повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность 
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к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

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. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

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 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. Обучающийся 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; 
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 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. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.       Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

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. Обучающийся 

сможет: 
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 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

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. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

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; 
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 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. Обучающийся 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. 

Обучающийся 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; 

 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. Обучающийся 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. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
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 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 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. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

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). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 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 
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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 
 
 

1.2.5.1. Русский язык 

Предметными результатами изучения предметной области «Русский язык и 

литература» должны отражать: 

– 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 

(аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая 

тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

– 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; 

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

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

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

значению и основным грамматическим признакам; распознавание существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их 

морфологических признаков, умение различать слова-категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; распознавание междометий разных     разрядов,     определение грамматических 

особенностей междометий; 

– 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 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; 

– 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 решений-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 
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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; 

– овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных       и письменных       высказываний; стремление к       речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; применение правил постановки знаков препинания в 

конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, 

диалоге; соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

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; 

– ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне основн6ого 

общего образования: 

Речь и речевое общение использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в 

различных ситуациях общения 

Выпускник научится: 

– использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

– соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

– оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

– предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

– участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

– понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность. Аудирование 
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Выпускник научится: 

– различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

– понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных       и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

– использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

– использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

– отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

– извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

– создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием      других      изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад 

в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, 

споре); 

– обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

– извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 
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– соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические     нормы     современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

– выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

– анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

– излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

– соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать рецензии, рефераты; 

– составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

– писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

– анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

– осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

– создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

– владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

– различать и анализировать тексты разных жанров, 

– создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 
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– оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

– исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

– выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

– создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств; 

– анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; выступать 

перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

– характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка 

в развитии русского языка; 

– определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

– оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

– проводить фонетический анализ слова; 

– соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

– извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

– выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

– извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

– делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
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– различать изученные способы словообразования: 

– анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

– применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

–      устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

– опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

– извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

– использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

– проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

– группировать слова по тематическим группам; 

– подбирать к словам синонимы, антонимы; 

– опознавать фразеологические обороты; 

– соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

– использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

– пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

– аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

– опознавать омонимы разных видов; 

– оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

– извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 

эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

– опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

– анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

– употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

– применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 
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– распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– анализировать синонимические средства морфологии; 

– различать грамматические омонимы; 

– опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

– извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

– опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

– анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

– употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

– использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

– применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– анализировать синонимические средства синтаксиса; 

– опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

– анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

– соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

– объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

– обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

– извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

– извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

– выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 
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– приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

– уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа – носителя языка; 

– анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

1.2.5.1.1 Родной язык (русский) 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 5-м и 6-м классах должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Язык и культура» в конце первого 

года изучения научатся: 

– объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, в жизни человека; 

– понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых 

качеств современного культурного человека; 

– понимать, что язык – развивающееся явление; приводить примеры исторических 

изменений значений и форм слов; 

– распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

– распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; правильно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

– распознавать и правильно объяснять народно - поэтические эпитеты в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах; 

– распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных 

сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 

– объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные 

пословицы, поговорки; 

– понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; правильно употреблять их; 

– распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно употреблять 

их; 

– распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую 

стилистическую окраску; 

–      понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной 

статьи (толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; 
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словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари) и уметь им 

пользоваться. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Язык и культура» в конце 

второго года изучения научатся: 

– характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат 

взаимодействия национальных культур (на конкретных примерах); 

– целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 

– регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари иностранных 

слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

словари синонимов, антонимов. 

– Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в конце первого 

года изучения научатся: 

– различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

– соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

– анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в письменной речи; 

– различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

– различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах (в рамках изученного); 

– соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

– анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

корректно употреблять омографы в письменной речи; 

– различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

– употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с 

учётом стилистических норм современного русского языка; 

– различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ 

различающихся по смыслу‚ и корректно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

– различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной 

речи; 

– различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; 

выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи; 

– соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку; 

– соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета; 

– соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

– использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления; 
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– использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; нормативных 

вариантов написания; 

– использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в конце второго 

года изучения научатся: 

– употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

– корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

– употреблять имена существительные, имена прилагательные, с учётом стилистических 

норм современного русского языка (в рамках изученного); 

– соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

– использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

– использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

– использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

– использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования,  словоизменения и построения словосочетания     и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Культура речи» в конце второго 

года изучения научатся: 

– употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

– корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

– употреблять имена существительные, имена прилагательные, с учётом стилистических 

норм современного русского языка (в рамках изученного); 

– соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

– использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

– использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

– использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

– использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования,     словоизменения и построения словосочетания     и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Речь. Речевая деятельность. 

Текст» в конце первого года изучения научатся: 

– анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты 

описательного типа: определение понятия, собственно  описание; 

– создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных 

функционально-смысловых типов речи (ответ на уроке); 
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– участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, 

завершать диалог; 

– уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

приветствие, просьбу, принесение извинений; создавать объявления (в устной и письменной 

форме) официально-делового стиля; 

– анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их 

фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины); 

– владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы; 

– редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный  тексты; 

– создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной  форме. 

Учащиеся в конце второго года изучения при реализации содержательной линии 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» научатся: 

– владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации; 

– создавать тексты в жанре ответов разных видов; 

– уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

– создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

– строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов. 
 

1.2.5.2. Литература 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

основного общего образования: 

– воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству 

слова; 

– совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 

пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 

– способствовать совершенствованию читательского опыта; 

– совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том 

числе досуговому, чтению; 

– совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной 

книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); 

– развивать интерес к творчеству; 

– развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

– развивать навыки характеристики (в 5-6 классах) и анализа (в 7-9 классах) текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы 

различных типов; 

– развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной 

речью, составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие 

работы различных типов и жанров; 

– формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов 

текстов; 

– формировать умения по применению литературоведческих понятий для 

характеристики (анализа) текста или нескольких произведений. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне основного общего 

образования: 



28 
 

5 класс 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

– учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

– определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

– пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

– выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

– видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Ученик получит возможность научиться: 

– сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственно идеала русского народа; 

– рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), и/или придумывать сюжетные линии; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтет руководствуясь конкретными целевыми установками. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX— 

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература. 

Ученик научится: 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

– определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять авторскую позицию, определяя своё к ней отношение; 

– работать с разными источниками информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

– выбирать путь анализа произведения, адекватно жанрово-родовой принадлежности 

художественного текста, элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию. 

6 класс 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 
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– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

– учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

– определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

– пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

– выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

– видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Ученик получит возможность научиться: 

– сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала русского народа; 

– рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), и/ил придумывать сюжетные линии; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народ- для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX-

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

– определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение. 

Ученик получит возможность научиться: 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста 

– дифференцировать элементы поэтики художественного текста видеть их 

художественную и смысловую функцию. 

7 класс 

Устное народное творчество 

Ученик научится: 

–      сопоставлять былину и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм); осознанно воспринимать и понимать фольклорный 
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текст; обращаться к фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

– выявлять характерные художественные особенности былины; 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале русского народа, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских былин. 

Ученик получит возможность научиться: 

– рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками. 

Древнерусская литература 

Ученик научится: 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

– определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение. 

Ученик получит возможность научиться: 

– выбирать путь анализа произведения, адекватны жанрово-родовой прирос 

художественного текста; 

– дифференцировать элементы поэтики художественного текста видеть их 

художественну и смысловую функцию; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя); 

– вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформляй её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

8 класс 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX-

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик научится: 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

– определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 
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– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

– определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение. 

Ученик получит возможность научиться: 

– выбирать путь анализа произведения, адекватны! жанрово-родовой природе 

художественного текста 

– дифференцировать элементы поэтики художественного текста видеть их 

художественну и смысловую функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты 

– интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста созданную средствами других 

искусств; 

– создавать собственную интерпретацию изученного. 

9 класс 

Выпускник научится: 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

– определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

– анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

– работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

– дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 
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– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

– создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

– вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Основные уровни сформированности читательской культуры. 

I уровень 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 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 сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся 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 
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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 (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 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; 
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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 осуществляется на основе 

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

языком и специфическими художественными средствами1). 

 

1.2.5.2.1. Родная литература (русская) 

Предметными результатами изучения курса «Родная литература (русская)» в 5-6 

классах является сформированность следующих умений: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

2) устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

3) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальней- 

шего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

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) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

7) умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

8) умение воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмыс-ления. 

9) 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 

10) потребность в самовыражении через слово. 

Обучающийся научится: 

– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
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– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

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

функциональных разновидностей языка; 

– пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; 

– отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

– создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

–      понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; –      понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этно- 

культурные традиции; 

– осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления 

– определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

– владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

– правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистические и 

учебные тексты; 

– выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть; 

– осмысливать, характеризовать изучаемое в школе или прочитанное самостоятельно 

художественное произведение (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

– определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований; 

– обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить 

аргументированный отзыв о произведении; 

– выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания произведения; 

– составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

– объяснять роль художественных средств в произведении и пользоваться справочным 

аппаратом учебника; 

– письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную 

темы; 

– выразительно читать произведения лирики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–      осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

 –      видеть черты русского национального характера в героях литературных 

произведений; 

– выбирать литературные произведения для самостоятельного чтения. 

– владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить сообщения, доклады, 

рефераты; 

– выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания критиков и 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 
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– высказывать собственное суждение об иллюстрациях; 

– индивидуально, в паре или в группе вести проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект); 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их; 

– выразительно читать произведения лирики 
 
 

1.2.5.3. Иностранный язык (английский) 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» на уровне основного общего образования являются: 

5 класс 

– воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотекст, воспроизвести краткие 

диалоги; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; кратко описывать 

внешность и характер своих родственников. 

– читать и полностью понимать содержание аутентичного текста по теме (электронное 

письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, описание фильма). 

– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения 

– пишут небольшой рассказ о видах спорта, овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи. 

– читать и полностью понимать содержание аутентичного текста по теме. 

– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

– описывают тематические картинки; 

– вести диалог-расспрос о своей семье, профессии родителей. Расспрашивают 

собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения, запрашивают 

нужную информацию 

– создают постер о животных в своей стране; 

– правильно употребляют в речи Present Simple (affirmative, negative и interrogative); 

– пишут небольшой рассказ о домашнем животном, расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию, 

– правильно употребляют в речи конструкцию there is/there are, описывают тематические 

картинки, представляют монологическое высказывание, расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

– воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи, 

– формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

– читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию. 

6 класс 

– воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотекст, воспроизвести краткие 

диалоги; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; кратко описывать 

внешность и характер своих родственников. 
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– читать и полностью понимать содержание аутентичного текста по теме (электронное 

письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, описание фильма). 

– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения 

– пишут небольшой рассказ о видах спорта, овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи. 

– читать и полностью понимать содержание аутентичного текста по теме. 

– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

– описывают тематические картинки; 

– вести диалог-расспрос о своей семье, профессии родителей. Расспрашивают 

собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения, запрашивают 

нужную информацию 

– создают постер о животных в своей стране; 

– правильно употребляют в речи Present Simple (affirmative, negative и interrogative); 

– пишут небольшой рассказ о домашнем животном, расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию, 

– правильно употребляют в речи конструкцию there is/there are Описывают тематические 

картинки, представляют монологическое высказывание, расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения 

– воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи, 

– формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

– читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию. 

7 класс 

– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о проблемах взаимоотношений в семье, семейных обязанностях, об увлечениях, 

праздниках; 

– воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотекст, воспроизвести краткие 

диалоги; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; кратко описывать 

внешность и характер своих родственников; 

– читать и полностью понимать содержание аутентичного текста по теме (электронное 

письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, описание фильма). Расспрашивают собеседника 

и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения, запрашивают нужную 

информацию; 

– пишут небольшой рассказ о рабочем дне, овладевают новыми лексическими единицами 

по теме и употребляют их в речи; 

– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения, запрашивают нужную информацию; 

– пишут небольшой рассказ о видах спорта, овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи; 

– читают и полностью понимают содержание аутентичного текста, воспринимают на 

слух и правильно воспроизводят названия школьных предметов, описывают фотографию по 

образцу; 
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– читают и полностью понимают содержание аутентичного текста, воспринимают на 

слух и правильно воспроизводят названия школьных предметов, описывают фотографию по 

образцу. Читают аутентичные тексты различной сложности по теме. Описывают внеклассные 

мероприятия; 

– пишут письмо частного характера с учетом правил написания писем и с соблюдением 

речевого этикета. Ведут диалог-расспрос о каникулах и составляют свой рассказ; 

– описывают тематические картинки; 

– ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии родителей; Читают аутентичные 

тексты различной сложности по теме. 

– читают и полностью понимают содержание аутентичного текста, воспринимают на 

слух; 

– рассказывают о популярных профессиях. Расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы. 

– описывают тематические картинки, представляют монологическое высказывание о 

путешествиях, ведут диалоги – расспросы о путешествиях, заказывают билеты. 

Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения; 

– создают постер о животных в своей стране; 

– правильно употребляют в речи Present Simple (affirmative, negative и interrogative); 

– пишут небольшой рассказ о домашнем животном, расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию, 

– употребляют в речи различные грамматические конструкции, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию;. 

– воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи, 

– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

– формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

– читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение. 

8 класс 

– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о проблемах взаимоотношений в семье, семейных обязанностях, об увлечениях, 

праздниках; 

– воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотекст, воспроизвести краткие 

диалоги; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; кратко описывать 

внешность и характер своих родственников; 

– читать и полностью понимать содержание аутентичного текста по теме (электронное 

письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, описание фильма). Расспрашивают собеседника 

и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения, запрашивают нужную 

информацию; 

– пишут небольшой рассказ о рабочем дне, овладевают новыми лексическими единицами 

по теме и употребляют их в речи; 

– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения, запрашивают нужную информацию; 
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– пишут небольшой рассказ о видах спорта, овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи; 

– читают и полностью понимают содержание аутентичного текста, воспринимают на 

слух и правильно воспроизводят названия школьных предметов, описывают фотографию по 

образцу; 

– читают и полностью понимают содержание аутентичного текста, воспринимают на 

слух и правильно воспроизводят названия школьных предметов, описывают фотографию по 

образцу. Читают аутентичные тексты различной сложности по теме. Описывают внеклассные 

мероприятия; 

– пишут письмо частного характера с учетом правил написания писем и с соблюдением 

речевого этикета. Ведут диалог-расспрос о каникулах и составляют свой рассказ; 

– описывают тематические картинки; 

– ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии родителей; Читают аутентичные 

тексты различной сложности по теме. 

– читают и полностью понимают содержание аутентичного текста, воспринимают на 

слух; 

– рассказывают о популярных профессиях. Расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы. 

– описывают тематические картинки, представляют монологическое высказывание о 

путешествиях, ведут диалоги – расспросы о путешествиях, заказывают билеты. 

Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения; 

– создают постер о животных в своей стране; 

– правильно употребляют в речи Present Simple (affirmative, negative и interrogative); 

– пишут небольшой рассказ о домашнем животном, расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию, 

– употребляют в речи различные грамматические конструкции, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию;. 

– воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи, 

– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

– формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

– читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение. 

9 класс 

– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения о проблемах взаимоотношений в семье, семейных обязанностях, об увлечениях, 

праздниках; 

– воспринимать на слух и выборочно понимать аудиотекст, воспроизвести краткие 

диалоги; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; кратко описывать 

внешность и характер своих родственников; 

–      читать и полностью понимать содержание аутентичного текста по теме (электронное 

письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, описание фильма). Расспрашивают собеседника 
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и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения, запрашивают нужную 

информацию; 

– пишут небольшой рассказ о рабочем дне, овладевают новыми лексическими единицами 

по теме и употребляют их в речи; 

– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку 

зрения, запрашивают нужную информацию; 

– пишут небольшой рассказ о видах спорта, овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в речи; 

– читают и полностью понимают содержание аутентичного текста, воспринимают на 

слух и правильно воспроизводят названия школьных предметов, описывают фотографию по 

образцу; 

– читают и полностью понимают содержание аутентичного текста, воспринимают на 

слух и правильно воспроизводят названия школьных предметов, описывают фотографию по 

образцу. Читают аутентичные тексты различной сложности по теме. Описывают внеклассные 

мероприятия; 

– пишут письмо частного характера с учетом правил написания писем и с соблюдением 

речевого этикета. Ведут диалог-расспрос о каникулах и составляют свой рассказ; 

– описывают тематические картинки; 

– ведут диалог-расспрос о своей семье, профессии родителей; Читают аутентичные 

тексты различной сложности по теме. 

– читают и полностью понимают содержание аутентичного текста, воспринимают на 

слух; 

– рассказывают о популярных профессиях. Расспрашивают собеседника и отвечают на 

его вопросы. 

– описывают тематические картинки, представляют монологическое высказывание о 

путешествиях, ведут диалоги – расспросы о путешествиях, заказывают билеты. 

Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою точку зрения; 

– создают постер о животных в своей стране; 

– правильно употребляют в речи Present Simple (affirmative, negative и interrogative); 

– пишут небольшой рассказ о домашнем животном, расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, запрашивают нужную информацию, 

– употребляют в речи различные грамматические конструкции, воспринимают на слух и 

выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию;. 

– воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи, 

– расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

– формируют представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

– читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на 

уровне основного общего образования: 

Выпускник научится: 

Говорение. Диалогическая речь. 
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 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

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

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

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; 
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 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

пол, возраст, 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 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; 
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 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 аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-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: 
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 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и     морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

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

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + 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, 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: 
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 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). 

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. 

 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

– целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

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

России в мировой истории; 

– базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

– способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 

– способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

–      умение     искать,     анализировать,     систематизировать     и     оценивать     историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

– умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

– уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения учебного предмета «История России. Всеобщая история» на 

уровне основного общего образования: 

История Древнего мира (5 класс) 

Ученик 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. 

Ученик 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. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII-

XV вв.) (6 класс) 

– Ученик научится: 

–      локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 
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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. 

Ученик получит возможность научиться: 

– давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

– сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

– составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

– локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

– использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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; 
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– 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.); 

– 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. 

 

1.2.5.5. Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования: 

6 класс 

Ученик научится: 

– использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

– характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

– сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

– выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

– характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

– описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

– давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

– демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека 

и общества; 

– характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

–  характеризовать основные роли членов семьи, включая свою. 

Ученик получит возможность научиться: 

– 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 
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социальных параметров личности; 

– описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией  

 
 
 

– 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 

социальных параметров личности; 

– описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности; 

– использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

7 класс 

Ученик научится: 

– исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы; 

– распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

– характеризовать направленность развития общества, его 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; 

– применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий 

в обществе; 

– выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

– характеризовать глобальные проблемы современности; 

– раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

– называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

– формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

– находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира 

из адаптированных источников различного типа. 

Ученик получит возможность научиться: 

– объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

– выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

– характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

– показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

– использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

– моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав 

и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 
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– оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие; 

– оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие. 

8 класс 

Ученик научится: 

– использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного 

гражданина; 

– на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

– критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

– использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю; 

– понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

– распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

– объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

– характеризовать функции денег в экономике; 

– анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

– получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

– формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт; 

– распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

– характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

– применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

– использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

– получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

– формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт; 

– проводить несложные социологические исследования; 

– характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

– распознавать и различать явления духовной культуры; 
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– описывать различные средства массовой информации; 

– находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

– видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Ученик получит возможность научиться: 

– осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

– использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

– оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

– анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

– выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

– наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

– характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

– анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

– решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

– выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

– использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

– ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

– адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

9 класс 

Выпускник научится: 

– 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; 

– характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника     и работодателя; предусмотренные гражданским     правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

– анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

– объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

–      находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

 



52 
 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом; 

– характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

– правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

– сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

– описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

– характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

–  различать факты и мнения в потоке политической информации. 

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; 

– описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

– характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

– осуществлять рефлексию своих ценностей; 

– критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

– оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

– выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи. 

 

1.2.5.6. География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне основного общего 

образования: 

5-6 класс 

Ученик научится: 

– объяснять роль различных источников географической информации; 

– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

– формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

– находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

– применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

– определять на карте местоположение географических объектов; 

– определять роль результатов выдающихся географических открытий; 
 



53 
 

– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды. 

Ученик 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; 

–  наносить на контурные карты основные формы рельефа. 

7 класс 

Ученик научится: 

– объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

– составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

– выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

– объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности; 

– определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных 

стран; 

– устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

– выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

– анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

– находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на 

разных материках и в океанах. 

– различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

– выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и 

явлений на материках, в океанах и различных странах. 

– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разной 

специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

Ученик 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; 
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– приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

– воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

– составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

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

– сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

– оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

– объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

– делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

– показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты. 

8-9 класс 

Выпускник научится: 

– объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы; 

– объяснять сущность происходящих в России социально-экономических 

преобразований; 

– аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

– объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и 

географических районов. 

– определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

– приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

– оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в 

мире. 

– прогнозировать особенности развития географических систем; 

– прогнозировать изменения в географии деятельности; 

– составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики 

отдельных компонентов географических систем. 

– пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими и др.; 

– определять по картам местоположение географических объектов. 

– формулировать своё отношение к культурному и природному наследию; 

– выражать своё отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальным проектам и государственной региональной политике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– моделировать географические объекты и явления; 

– работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

– использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
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– приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

– 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; 

– давать характеристику климата своей области (края, республики); 

– выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

– оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

– объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

– выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

– обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

– выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

– объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

–  оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.  

 

1.2.5.7. Математика 

Предметными результатами учебного предмета «Математика» на уровне 

основного общего образования являются: 

– овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

– создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности; 

– понимание роли информационных процессов в современном мире; 

– развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

– формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о пространственных телах; 

– формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире, о 

простейших вероятностных моделях; 

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

графиках и анализировать ее. 

В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне основного 

общего образования: 

5 класс 

Ученик научится: 

– понимать особенности десятичной системы счисления; знать названия разрядов и 

классов; 
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– читать и записывать натуральные числа; уметь представлять натуральное число в виде 

суммы разрядных слагаемых; 

– приобрести опыт чтения чисел, записанных римскими цифрами; 

– сравнивать и упорядочивать натуральные числа, используя для записи результата знаки 

и     ; читать и записывать двойные неравенства; 

– выполнять арифметические действия с натуральными числами, находить значения 

числовых выражений, устанавливая порядок выполнения действий; 

– знать, как связаны между собой действия сложения и вычитания, умножения и деления; 

знать термины «слагаемое», «вычитаемое», «делимое» и пр., находить неизвестное число в 

равенстве на основе зависимости между компонентами действий; 

– представлять произведение нескольких равных множителей в виде степени с 

натуральным показателем; знать термины «степень числа», «основание степени», «показатель 

степени»; возводить натуральное число в натуральную степень; 

– решать несложные текстовые задачи арифметическим методом; 

– решать несложные текстовые задачи на движение двух объектов навстречу друг другу, 

на движение по реке; 

– знать и уметь записывать с помощью букв переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; 

– в несложных случаях использовать рассмотренные свойства для преобразования 

числовых выражений: группировать слагаемые в сумме и множители в произведении; с 

помощью распределительного свойства раскрывать скобки в произведении и выносить в 

сумме общий множитель за скобки; выполняя преобразование выражения, записывать 

соответствующую цепочку равенств; 

– решать арифметическим способом несложные задачи на части и на уравнение; 

– владеть понятиями «делитель» и «кратное», понимать взаимосвязь между ними, уметь 

употреблять их в речи; 

– понимать обозначения НОД (a;b) и НОК(a;b), уметь находить НОД и НОК в несложных 

случаях; 

– знать определение простого числа, уметь приводить примеры простых и составных 

чисел, знать некоторые элементарные сведения о простых числах; 

– знать, что означают знаменатель и числитель дроби, уметь читать и записывать дроби, 

иллюстрировать дробь как долю целого на рисунках и чертежах; 

– находить дробь от величины, опираясь на содержательный смысл понятия дроби; 

– соотносить дроби и точки координатной прямой; 

– понимать, в чём заключается основное свойство дроби, иллюстрировать равенство 

дробей с помощью рисунков и чертежей, с помощью координатной прямой; 

– сокращать дроби, приводить дроби к новому знаменателю, к общему знаменателю, 

сравнивать и упорядочивать дроби; 

– записывать в виде дроби частное двух натуральных чисел, представлять натуральное 

число в виде дроби; 

– знать и записывать с помощью букв правила сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями; выполнять сложение и вычитание дробей с одинаковыми и с 

разными знаменателями; 

– владеть приёмами выделения целой части из неправильной дроби и представления 

смешанной дроби в виде неправильной; 

– знать и записывать с помощью букв правила умножения и деления дробей; применять 

правила на практике, включая случаи действий с натуральными числами и смешанными 

дробями; 
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– владеть приёмами решения задач на нахождение части целого и целого по его части; 

– решать знакомые текстовые задачи, содержащие дробные данные; 

– изображать натуральные числа точками на координатной прямой; 

– округлять натуральные числа до указанного разряда, поясняя при этом свои действия; 

– знать термины «приближённое значение с недостатком» и «приближённое значение с 

избытком»; 

– переходить от одних единиц измерения длины к другим единицам, выбирать 

подходящие единицы измерения в зависимости от контекста задачи; 

– применять единицы измерения площади; 

– анализировать готовые таблицы и диаграммы, отвечать на поставленные вопросы, 

делать простейшие выводы из представленных данных; 

– заполнять несложные таблицы, следуя инструкции; 

– различать виды линий; 

– проводить и обозначать прямую, луч, отрезок, ломаную; 

– строить отрезок заданной длины и находить длину отрезка; 

– распознавать окружность; проводить окружность заданного радиуса; 

– распознавать углы; использовать терминологию, связанную с углами: вершина, 

сторона, биссектриса; 

– распознавать острые, тупые, прямые, развёрнутые углы; 

– измерять величину угла с помощью транспортира и строить угол заданной величины; 

– строить биссектрису угла с помощью транспортира; 

– распознавать многоугольники; использовать терминологию, связанную с 

многоугольниками:     вершина, сторона,     угол, диагональ; применять     классификацию 

многоугольников; 

– изображать многоугольники с заданными свойствами; разбивать многоугольник на 

заданные многоугольники; 

– вычислять периметр многоугольника; 

– распознавать и изображать остроугольные, тупоугольные, прямоугольные 

треугольники; 

– распознавать равнобедренный треугольник и использовать связанную с ним 

терминологию: боковые стороны, основание; распознавать равносторонний треугольник; 

– строить равнобедренный треугольник по боковым сторонам и углу между ними; 

понимать свойство равенства углов при основании равнобедренного треугольника; 

– строить прямоугольник на нелинованной бумаге с помощью чертежных инструментов; 

– понимать свойства диагоналей прямоугольника; распознавать треугольники, 

получаемые при разбиении прямоугольника его диагоналями; 

– распознавать, моделировать и изображать равные фигуры; 

– изображать многоугольники с заданными свойствами; разбивать многоугольник на 

заданные многоугольники; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника; 

– распознавать цилиндр, конус, шар; 

– распознавать многогранники; использовать терминологию, связанную с 

многогранниками: вершина, ребро, грань; читать проекционное изображение многогранника; 

– распознавать параллелепипед, изображать его на бумаге в клетку, определять 

измерения; распознавать и называть пирамиду; 
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– распознавать развертку куба; моделировать куб из его развертки; 

– приобрести первоначальный опыт решения комбинаторных задач методом перебора 

всех возможных вариантов; 

Ученик получит вожможность научиться: 

– познакомиться с позиционными системами счисления; 

– углубить и развить представления о натуральных числах; 

– приобрести привычку контролировать вычисления; 

– углубить и развить представления о свойствах делимости натуральных чисел; 

– научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

– ощутить гармонию чисел, подметить различные числовые закономерности, провести 

математическое исследование; 

– познакомиться с приёмами рационализирующими вычисления и научиться 

использовать их; 

– приобрести навыки исследовательской работы; 

– развить представления о роли вычислений в практике; 

– приобрести опыт проведения несложных доказательных рассуждений; 

– развить и углубить знания о числе (обыкновенные дроби); 

– научиться выполнять оценку и прикидку результатов арифметических действий с 

дробными числами; 

– научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

–      приобрести опыт выполнения проектной работы по теме: «Старинные меры длины»; 

–      получить некоторое представление о методике проведения опроса общественного 

мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы; 

– научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

– научиться вычислять площади фигур, составленных из двух и более прямоугольников; 

– приобрести навыки исследовательской работы; 

– приобрести опыт выполнения проектных работ по темам: «Инструменты для 

измерения длин», «Старинные меры длины», 

– «Окружности в народном прикладном искусстве», «Геометрия циферблата часов со 

стрелками», «Многоугольники в окружающем мире», «Периметр и площадь школьного 

участка», «План школьной территории». 

6 класс 

Ученик научится: 

– выполнять вычисления с обыкновенными дробями; 

– применять различные способы вычисления значений «многоэтажных» дробей; 

– решать основные задачи на дроби, применять разные способы нахождения части числа 

и числа по его части; 

– решать текстовые задачи на дроби, в том числе задачи с практическим контекстом; 

– выражать проценты в дробях и дроби в процентах; решать задачи на нахождение 

нескольких процентов величины, на увеличение (уменьшение) величины на несколько 

процентов; применять понятие процента в практических ситуациях; 

– извлекать и интерпретировать информацию из столбчатых и круговых диаграмм, 

выполнять несложные вычисления по данным, представленным на диаграмме; строить 

столбчатые и круговые диаграммы по данным, представленным в табличной форме; 

– распознавать случаи взаимного расположения двух прямых; 
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– распознавать вертикальные и смежные углы; находить углы, образованные двумя 

пересекающимися прямыми; 

– знать свойства смежных и вертикальных углов; 

– строить прямую, перпендикулярную данной; 

– распознавать случаи взаимного расположения двух прямых на плоскости и в 

пространстве; распознавать в многоугольниках параллельные стороны.; 

– изображать две параллельные прямые; строить прямую, параллельную данной, с 

помощью чертёжных инструментов; 

– измерять расстояние между двумя точками, от точки до прямой, между двумя 

параллельными прямыми; 

– записывать и читать десятичные дроби; изображать десятичную дробь точками на 

координатной прямой; 

– представлять обыкновенные дроби в виде десятичных и десятичные в виде 

обыкновенных; 

– переходить от одних единиц измерения к другим; 

– выполнять сложение и вычитание десятичных дробей; 

– выполнять умножение и деление десятичных дробей на натуральное число; 

– знать правила умножения и деления десятичной дроби на 10, 100,1000; 

– решать текстовые задачи на нахождение части, выраженной десятичной дробью, от 

данной величины; 

– округлять десятичные дроби; 

– выполнять умножение и деление десятичных дробей на десятичные дроби; 

– изображать различные случаи взаимного расположения прямой и окружности; 

– строить касательную к окружности; 

– распознавать различные случаи взаимного расположения двух окружностей; 

– строить треугольник по трем сторонам, описывать построение; 

– формулировать неравенство треугольника; 

– распознавать цилиндр, конус, шар; описывать их свойства; 

– определять простейшие комбинации тел: куб и шар, цилиндр и шар, куб и цилиндр, 

пирамида из шаров; простейшие сечения круглых тел; 

– распознавать развёртки конуса, цилиндра; моделировать конус и цилиндр из развёрток; 

– объяснять, что показывает отношение двух чисел; 

– составлять отношения, объяснять содержательный смысл составленного отношения; 

– решать задачи на деление чисел и величин в данном отношении, в том числе задачи 

практического характера; 

– находить отношения величин; 

– объяснять, что показывает масштаб (карты, плана, чертежа, модели); строить фигуры в 

заданном масштабе; 

– решать задачи практического характера на масштаб; 

– составлять выражения по условиям задач с буквенными данными; использовать буквы 

для записи математических предложений и утверждений; осуществлять перевод с 

математического языка на естественный язык и наоборот; 

– вычислять числовые значения буквенных выражений при данных значениях букв; 

сравнивать числовые значения буквенных выражений; 

– находить допустимые значения букв в выражении; 

– составлять формулы, выражающие зависимости между величинами, в том числе по 

условиям, заданным рисунком; 

– вычислять по формулам; выражать из формулы одну величину через другие; 
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– решать уравнения на основе зависимостей между компонентами действий; 

– составлять математические модели (уравнения) по условиям текстовых задач; 

– распознавать плоские фигуры, симметричные относительно прямой; 

– строить фигуру (отрезок, ломаную, треугольник, прямоугольник, окружность), 

симметричную данной относительно прямой; проводить прямую, относительно которой две 

фигуры симметричны; 

– распознавать фигуры, имеющие ось симметрии; проводить ось симметрии фигуры; 

– формулировать свойства равнобедренного, равностороннего треугольников, 

прямоугольника, квадрата, круга, связанные с осевой симметрией; 

– формулировать свойства параллелепипеда, куба, конуса, цилиндра, шара, связанные с 

симметрией относительно плоскости; 

– распознавать плоские фигуры, симметричные относительно точки; 

– строить фигуру, симметричную данной относительно точки; 

– находить центр симметрии фигуры, конфигурации; 

– вычислять по формулам длины окружности, площади круга, объёма шара; 

– вычислять размеры фигур, ограниченных окружностями и их дугами; 

– определять числовые параметры пространственных тел, имеющих форму цилиндра, 

шара; 

– выдвигать гипотезы, формулировать, обосновывать, опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения об осевой и центральной симметрии фигур; 

– описывать множество целых чисел; 

– объяснять, какие целые числа называют противоположными; 

– сопоставлять свойства ряда натуральных чисел и ряда целых чисел; 

– сравнивать и упорядочивать целые числа; изображать целые числа точками на 

координатной прямой; использовать координатную прямую как наглядную опору при 

решении задач на сравнение целых чисел; 

– находить сумму двух целых чисел; записывать с помощью букв свойство нуля при 

сложении, свойство суммы противоположных чисел; 

– упрощать запись суммы целых чисел, опуская, где это возможно, знак «+» и скобки; 

вычислять суммы целых чисел, содержащие несколько слагаемых; 

– формулировать правило нахождения разности целых чисел, записывать его на 

математическом языке; 

– вычислять разность двух целых чисел; вычислять значения числовых выражений, 

составленных из целых чисел с помощью знаков « + » и «-»; 

– вычислять значения буквенных выражений при заданных целых значениях букв; 

– сопоставлять выполнимость действия вычитания в множествах натуральных чисел и 

целых чисел; 

– формулировать правила знаков при умножении и делении целых чисел; 

– вычислять значения числовых выражений, содержащих разные действия с целыми 

числами; 

– распознавать натуральные, целые, дробные, положительные, отрицательные числа; 

характеризовать множество рациональных чисел; 

– изображать рациональные числа точками координатной прямой; 

– применять геометрический смысл понятия модуля числа; находить модуль 

рационального числа; 

– сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

– выполнять сложение и вычитание рациональных чисел; 

– выполнять умножение и деление рациональных чисел; 
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– находить квадраты и кубы рациональных чисел; 

– приводить примеры различных систем координат в окружающем мире, находить и 

записывать координаты объектов в различных системах координат (шахматная доска; широта 

и долгота; азимут и др.); 

– строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам, 

определять координаты точек; 

– распознавать и изображать параллелограммы; описывать свойства параллелограмма; 

сравнивать свойства параллелограммов различных видов: ромба, квадрата, прямоугольника; 

– распознавать правильные многоугольники, правильные многогранники; описывать 

свойства правильных многоугольников; изображать правильные многоугольники; сравнивать 

свойства правильных многоугольников, связанные с симметрией; 

– изображать равносоставленные фигуры, определять их площади; сравнивать фигуры по 

площади; 

– составлять формулы для вычисления площади параллелограмма, прямоугольного 

треугольника; выполнять измерения и вычислять площади параллелограммов и 

треугольников; 

– распознавать призмы, копировать призмы, изображённые на клетчатой бумаге; 

определять взаимное расположение граней, рёбер, вершин призмы; моделировать из призм 

другие многогранники; 

– приводить примеры конечных и бесконечных множеств; формулировать определение 

подмножества некоторого множества; иллюстрировать понятие подмножества с помощью 

кругов Эйлера; 

– формулировать определения объединения и пересечения множеств, иллюстрировать 

эти понятия с помощью кругов Эйлера; проводить логические рассуждения по сюжетам 

текстовых задач с помощью кругов Эйлера; 

– решать комбинаторные задачи с помощью перебора возможных вариантов, в том числе, 

путём построения дерева возможных вариантов; строить теоретико-множественные модели 

некоторых видов комбинаторных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

– анализировать числовые закономерности, связанные с арифметическими действиями 

с обыкновенными дробями, доказывать в несложных случаях выявленные свойства; 

– научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

– углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

– научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач; 

– исследовать взаимосвязь отношений сторон квадратов, их периметров и площадей; 

длин рёбер кубов, площадей граней и объёмов; 

–  находить экспериментальным путем отношение длины окружности к диаметру. 

7-9 класс 

Предметные результаты учебного предмета «математика» (алгебра): 

– умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, при-меняя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики     (словесный, символический, графический), обосновывать

 суждения, проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

–      владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, формиро 
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вание представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

– умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

–      умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

 –      умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

– овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и 

реальных зависимостей; 

– овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

– умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов. 

Предметные результаты учебного предмета «математика» (геометрия): 

– овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

– умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, приводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

– овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

– овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

– усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

– умение измерять длины отрезков, величин углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

– умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Алгебра: 

Рациональные числа 

Выпускник научится: 

– понимать особенности десятичной системы счисления; 

– владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
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– выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

– сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

– выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

– использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчеты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

– углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

– научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

– использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

– владеть понятием квадратного корня, применять его при вычислениях». 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

– развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

– использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

– понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

– владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

– выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями; 

– выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами; 

–  выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

– применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 
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Выпускник научится: 

– решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

– понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

– применять графические представления для исследования уравнений с двумя 

переменными. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–      овладеть специальными приёмами решения уравнений; уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

–      применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

– понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

– решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

–  применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

– применять графические представления для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

– понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

– строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

– понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочнозаданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

– использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

– понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

– применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе 

с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы первых п-

членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений 

и неравенств; 

– понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится: 

– использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится: 

– находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе, с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится: 

– решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Геометрия: 

7 класс: 

Должны знать/понимать: определение точки, прямой. отрезка, луча, угла; единицы 

измерения отрезка, угла, определение вертикальных и смежных углов, их свойства; 

определение перпендикулярных прямых; определение треугольника, виды треугольников, 

признаки равенства треугольников, свойства равнобедренного треугольника, определение 

медианы, биссектрисы, высоты; определение параллельных прямых, их свойства и 

признаки; соотношение между сторонами и углами треугольника, теорему о сумме углов 

треугольника; определение прямоугольного треугольника, его свойства и признаки. 

Должны уметь: обозначать точки, отрезки и прямые на рисунке, сравнивать отрезки и 

углы, с помощью транспортира проводить биссектрису угла; изображать прямой, острый, ту-

пой и развернутый углы; изображать треугольники и находить их периметр; строить 

биссектрису, высоту и медиану треугольника; доказывать признаки равенства 

треугольников; показывать на рисунке пары накрест лежащих, соответственных, 

односторонних углов, доказывать признаки параллельности двух прямых; доказывать 

теорему о сумме углов треугольника; знать , какой угол называется внешним углом 

треугольника; применять признаки прямоугольных треугольников к решению задач; 

строить треугольники по трем элементам. 

Должны владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, 

информационной и рефлексивной. 

Способы решать следующие жизненно-практические задачи: самостоятельно 

приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других, извлекать учебную 

информацию на основе сопоставительного анализа объектов, пользоваться предметным 
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указателем, энциклопедией и справочником для нахождения информации, самостоятельно 

действовать в ситуациях неопределенности при решении актуальных для них проблем. 

8 класс 

Должны знать/понимать: 

Начальные понятия и теоремы геометрии. 

Многоугольники. окружность и круг. Наглядные представления о пространственных 

телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры 

сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки 

подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 00 до 1800; 

приведение к острому углу. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 

ромб, их свойства и признаки. Трапеция, равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Центральный, вписанный угол; 

величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, равенство касательных, проведенных из одной точки. 

Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

Измерение геометрических величин. Длина ломаной, периметр прямоугольника. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Связь между площадями подобных фигур. 

Геометрические преобразования. Симметрия фигур. Осевая и центральная симметрии. 

Должны уметь: пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружа 

ющего мира; распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять 

преобразования фигур. Вычислять значения геометрических величин (длин, углов, 

площадей), в том числе для углов от 00 до 1800; определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить стороны, углы и 

площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них. 

Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, соображения 

симметрии. Проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы. Решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Должны владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентированной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для описания реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов, 

включающих простейшие тригонометрические формулы; решения геометрических задач с 
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использованием тригонометрии. Решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин; построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

9 класс 

Должны знать/понимать: Следующие понятия: вектор, сумма и разность векторов; 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; синус, косинус, тангенс, 

котангенс; теорема синусов и косинусов; решение треугольников; соотношение между 

сторонами и углами треугольника. Определение многоугольника; формулы длины 

окружности, площади круга; свойства вписанной и описанной окружности около правильного 

многоугольника; понятие движения на плоскости: симметрия, параллельный перенос, 

поворот. 

Должны уметь: пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур. Распознавать на чертежах, моделях и в окружающей 

обстановке основные пространственные тела, изображать их; в простейших случаях строить 

сечения и развертки пространственных тел. Проводить операции над векторами, вычислять 

длину и координаты вектора, угол между векторами. Вычислять значения геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов от 00 до 1800 определять 

значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить стороны, углы и 

площади треугольников, длины     ломаных, дуг     окружности, площадей     основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них. решать геометрические задачи, опираясь 

на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения,     алгебраический и тригонометрический     аппарат,     симметрию.     Проводить 

доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы; решать 

простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Должны владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, 

математической, подразумевающей, что учащиеся умеют использовать математические 

знания, арифметический, алгебраический аппарат для описания и решения проблем реальной 

жизни, грамотно выполнять алгоритмические предписания и инструкции на математическом 

материале, пользоваться математическими      формулами, применять приобретенные 

алгебраические преобразования и функционально-графические представления для описания и 

анализа закономерностей, существующих в окружающем мире и в смежных предметах; 

– социально-личностной, подразумевающей, что учащиеся владеют стилем мышления, 

характерным для математики, его абстрактностью, доказательностью, строгостью, умеют 

приводить аргументированные рассуждения, делать логические обоснованные выводы, 

проводить обобщения и открывать закономерности на основе частных примеров, 

эксперимента, выдвигать гипотезы, ясно и точно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи; 

– общекультурной, подразумевающей, что учащиеся понимают значимость математики 

как неотъемлемой части общечеловеческой культуры, воздействующей на другие области 

культуры, понимают, что формальный математический аппарат создан и развивается с целью 

расширения возможностей его применения к решению задач, возникающих в теории и 

практике, умеют уместно использовать математическую символику; 

– предметно-мировоззренческой, подразумевающей, что учащиеся понимают 

универсальный характер законов математической логики, применимых во всех областях 

человеческой деятельности, владеют приемами построения и исследования математических 

моделей при решении прикладных задач. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для описания реальных ситуаций на языке геометрии; для расчетов, 

включающих простейшие тригонометрические формулы; при решении геометрических задач 

с использованием тригонометрии; для решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); при построении геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

1.2.5.8. Информатика 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне основного 

общего образования: 

7 класс: 

Раздел 1. Введение в информатику 

Ученик научится: 

– декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

– оперировать единицами измерения количества информации; 

– оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

Ученик получит возможность: 

– углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; 

– научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

– научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита 

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии 

Ученик научится: 

– называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

– описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

– подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

– оперировать объектами файловой системы; 

– применять основные правила создания текстовых документов; 

– использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

– составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

– использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Ученик получит возможность научиться: 

– научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства; 

– научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

– научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам. 

8 класс 

Раздел 1. Введение в информатику 

Ученик научится: 
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– записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

– составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

Ученик получит возможность научиться: 

– переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

– познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

– научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

– научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Ученик научится: 

– понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма 

как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость; 

– оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме 

и обратно); 

– понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

– исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

– составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 

– ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

– исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

– исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

– понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром 

или цикл с условием продолжения работы; 

Ученик получит возможность научиться: 

– исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

– составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд. 

9 класс 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

– анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

– перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

– выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

–      строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, 
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формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

– познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 

объектов и процессов 

– научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

– определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

– разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

– подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

– по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

– исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов 

массива с определёнными индексами; суммирование элементов массива, с заданными 

свойствами; определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск 

наибольшего/наименьшего элементов массива и др.); 

– разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

– разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

– использовать основные приёмы обработки информации в электронных таблицах; 

– работать с формулами; 

– визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

– осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

– основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

Выпускник получит возможность: 

– научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

– расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

– познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 
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– закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

– сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

1.2.5.9. Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне основного общего 

образования: 

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. 

– 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 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; 
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– 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 (7, 9 классы) 

Выпускник научится: 

– распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

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

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

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

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 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, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 
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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 (8 класс) 

Ученик 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 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. 

Ученик 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 
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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 (8, 9 классы) 

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 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 (9 класс) 

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, 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 (9 класс) 

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: 
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– указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

– различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

– различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 
 

1.2.5.10. Биология 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»: 

5 класс 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы; 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и 

изучения препаратов. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

6 класс 

– основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов 

растений и животных; 

– что лежит в основе строения всех живых организмов; 

– строение частей побега, основных органов и систем органов животных, указывать их 

значение. Учащиеся должны уметь: 

– распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и 

животные ткани, основные органы и системы органов растений и животных; 

– исследовать строение основных органов растения; 

– устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 

–       устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

– исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на 

таблицах; 

– обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения 

целостности организма. 
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7 класс 

Учащиеся должны знать: 

– современные представления о возникновении хордовых животных; 

– основные направления эволюции хордовых; 

– общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 

– пути проникновения вирусов в организм; 

– этапы взаимодействия вируса и клетки; 

– меры профилактики вирусных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

– определять систематическую принадлежность животных к той или иной 

таксономической группе; 

– работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, 

влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

– объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных; 

– понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых животных; 

– характеризовать хозяйственное значение позвоночных; 

– наблюдать за поведением животных в природе; 

– выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

– объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 

– характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.); 

– выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 

– осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний; 

–  оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

– признаки, доказывающие родство человека и животных; 

– приёмы рациональной организации труда и отдыха; 

– отрицательное влияние вредных привычек; 

– строение и функции органов половой системы человека; 

– строение и функции кожи; 

– гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой; 

– органы пищеварительной системы; 

– гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы пищеварительной 

системы; 

– основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека. 

Учащиеся должны уметь: 

– анализировать особенности строения человека и человекообразных обезьян, древних 

предков человека, представителей различных рас; 

– соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний; 

– оказывать первую доврачебную помощь. 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

– главные направления эволюции: биологический прогресс и биологический регресс; 

– основные закономерности эволюции: дивергенцию, конвергенцию и параллелизм; 

– значение заботы о потомстве для выживания; 

– определения понятий «вид» и «популяция»; 
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– сущность генетических процессов в популяциях; 

– формы видообразования; 

– результаты эволюции; 

– этапы развития животных и растений в различные периоды существования Земли; 

– движущие силы антропогенеза; 

– систематическое положение человека в системе живого мира; 

– свойства человека как биологического вида; 

– этапы становления человека как биологического вида. 

Учащиеся должны уметь: 

– характеризовать пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, 

идиоадаптацию и общую дегенерацию; объяснять причины разделения видов, занимающих 

обширный ареал обитания, на популяции; 

– характеризовать процесс экологического и географического видообразования; 

– оценивать скорость видообразования в различных систематических категориях 

животных, растений и микроорганизмов; 

–  приводить примеры гомологичных и аналогичных органов. 

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 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: 
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– 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; 

– 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 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 
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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; 

– 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. 
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– 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 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; 
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– 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, 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. 

 

1.2.5.11. Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне основного общего 

образования: 

Выпускник должен 

знать (понимать): 

– химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ, 

уравнения химических реакций; 

– важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, анион, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, 

– моль, молярная масса, молярный объём, растворы, электролиты и неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, основные типы реакций в неорганической химии; 

– формулировки основных законов и теорий химии: атомно-молекулярного учения; 

законов сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, Авогадро; периодического 

закона Д.И. Менделеева; теории строения атома и учения о строении вещества; теории 

электролитической диссоциации и учения о химической реакции; 

называть: 

– химические элементы; 

– соединения изученных классов неорганических веществ; 

– органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, ацетилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, глюкоза, сахароза; 

объяснять: 

– физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева, к которым элемент 

принадлежит; 

– закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и А-групп, а также свойств образуемых ими высших оксидов и гидроксидов; 

–  сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

характеризовать: 

– химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

– взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических веществ; 
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– химические свойства основных классов неорганических веществ (простых веществ – 

металлов и неметаллов, соединений – оксидов, кислот, оснований, амфотерных оксидов и 

гидроксидов, солей); 

определять: 

– состав веществ по их формулам; 

– валентность и степени окисления элементов в соединении; 

– виды химической связи в соединениях; 

– типы кристаллических решёток твёрдых веществ; 

– принадлежность веществ к определённому классу соединений; 

– типы химических реакций; 

–  возможность протекания реакций ионного обмена; 

составлять: 

– схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы Д. И. 

Менделеева; 

– формулы неорганических соединений изученных классов веществ; 

– уравнения химических реакций, в том числе окислительно-восстановительных, с 

помощью метода электронного баланса; 

безопасно обращаться: 

–  с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

проводить химический эксперимент: 

– подтверждающий химический состав неорганических соединений; 

– подтверждающий химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

– по получению, собиранию и распознаванию газообразных веществ (кислорода, 

водорода, углекислого газа, аммиака); 

– по определению хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония с помощью 

качественных реакций; 

вычислять: 

– массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

– массовую долю вещества в растворе; 

– массу основного вещества по известной массовой доли примесей; 

– объёмную долю компонента газовой смеси; 

– количество вещества, объём или массу вещества по количеству вещества, объёму или 

массе реагентов, или продуктов реакции; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной жизни и 

грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

– для объяснения отдельных фактов и природных явлений; 

–  для критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

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; 
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– 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 соединения; 

– вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

– характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

– получать, собирать кислород и водород; 

– распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

– раскрывать смысл закона Авогадро; 

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

– характеризовать физические и химические свойства воды; 

– раскрывать смысл понятия «раствор»; 

– вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

– приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

– называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

– характеризовать физические и химические свойства основных классов 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»; 

– характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 



85 
 

– 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. 

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; 
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– 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. 

 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»: 

5 класс 

– восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

– активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

– художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 

– умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в справочных материалах, электронных ресурсах; 

– понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 

– применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественной деятельности. 

6 класс 

– понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного 

языка и средства художественной выразительности, особенности различных художественных 

материалов и техник во время практической работы, т.е. в процессе создания художественных 

образов; 

– восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

– применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественной деятельности (работа в области живописи, 

графики, скульптуры); 

– освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах; 

– 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; 

– осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности. 

7 класс 

–      формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 
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развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

– развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

– эмоционально- ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие 

системы общечеловеческих ценностей; 

– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

– приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 

– приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках; 

– 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. 

8 класс 

– развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

– освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах; 

– воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

– приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 

– приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках; 

– 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; 

– развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

1.2.5.13. Музыка 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка»: 

5 класс 

– умение находить взаимодействия между музыкой и литературой, музыкой и 

изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника для 5 класса, и 

выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений, создании 

музыкальных рисунков; 

 



88 
 

– умение определять главные отличительные особенности музыкальных жанров – песни, 

романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных жанров; 

– знание проявление навыков вокально-хоровой деятельности: имен композиторов – 

К.Дебюсси и М.Равеля, а также некоторых художественных особенностей музыкального 

импрессионизма; 

– исполнение одноголосных произведений с недублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, пение a capella в унисон, правильное распределение дыхания в длинной 

фразе, использование цепного дыхания. 

6 класс 

– определение в прослушанном музыкальном произведении его главных выразительных 

средств – ритма, мелодии, гармонии, полифонических приемов, фактуры, тембров, динамики; 

– умение отразить понимание художественного воздействия музыкальных средств в 

размышлениях о музыке (устно и письменно); 

– проявление навыков вокально-хоровой деятельности – исполнение одно-двухголосных 

произведений с аккомпанементом, умение исполнять более сложные ритмические рисунки 

(синкопы, ломбардский ритм, остинатный ритм). 

7 класс 

– понимание главных особенностей содержания и формы в музыке, осознание их 

органического взаимодействия; 

– умение определить характерные черты музыкального образа в связи с его 

принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражение этого умения в размышлениях о 

музыке; 

– умение находить взаимодействия между жизненными явлениями и их 

художественными воплощениями в образах музыкальных произведений; 

– умение находить взаимодействия между художественными образами музыки, 

литературы и изобразительного искусства (с учетом критериев, представленных в учебнике); 

– осмысление характера развития музыкального образа, проявляющегося в музыкальной 

драматургии; 

– понимание художественно-выразительных особенностей музыкальных форм (период, 

двухчастная форма, трехчастная форма, рондо, вариации, сонатная форма); 

– проявление навыков вокально-хоровой деятельности – исполнение двухголосных 

произведений с использованием различных консонирующих интервалов, умение 

вслушиваться в аккордовую партитуру и слышать ее отдельные голоса. 

– постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального переживания 

произведений искусства; 

– освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в искусстве; 

– умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

– осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве – традиции и 

современности, понимании их неразрывной связи; 

– установление взаимодействий между образами музыки, литературы и изобразительного 

искусства на уровне содержания и формы; 

– понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной формы; 

– сформированность навыков вокально-хоровой деятельности – умение исполнять 

произведения различных жанров и стилей, представленных в программе; умение петь под 

фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные 

инструменты), умение владеть своим голосом и дыханием в период мутации. 
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В результате изучения учебного предмета «Музыка» на уровне основного общего 

образования: 

Выпускник научится: 

– 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; 

– 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; 
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– 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-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 технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

– обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 
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– 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, математики и др.). 

 

1.2.5.14. Технология 

В результате изучения учебного предмета «Технология» на уровне основного 

общего образования: 

(Девочки) 

5 класс 

Раздел «Кулинария» 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, круп, бобовых и макаронных изделий, 

отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

• применять технологии представления, преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания, 

• соблюдать нормы и правила безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены 

• оценивать свои способности к труду; осознавать ответственность за качество 

результатов труда 

• согласовывать свои потребности и требования с потребностями и требованиями других 

участников 

• экономно и бережливо расходовать время, продукты, денежные средства, труд; 

наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ 
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• рационально выбирать рабочий костюм и опрятное содержание рабочей одежды 

• основам коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

• устанавливать рабочие отношения в группе для выполнения практической работы, 

эффективно сотрудничать и способствовать эффективной кооперации; интегрировать в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и учителями 

• сравнивать разные точки зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументировать точки зрения, отстаивать в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом 

Повышенный уровень 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов 

с целью сохранения в них питательных веществ; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов 

Личностные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• самооценивать умственные и физические способности при трудовой деятельности, 

• коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

общаться при коллективном выполнении работ с учётом общности интересов и возможностей 

членов трудового коллектива 

• основам экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережно относится к природным и хозяйственным ресурсам 

Повышенный уровень 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать образовательную и профессиональную карьеру, 

• готовности к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

• распознавать виды, назначение материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценивать технологический свойств сырья, 

материалов и областей их применения 

• планировать технологический процесс и процесс труда; подбирать материалы с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбирать инструменты, приспособления и 

оборудование с учётом требований технологии и материально энергетических ресурсов 
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• соблюдать нормы и правила безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены 

• экономить расходование времени, материалов, денежных средств, труда; 

экологической культуре при обосновании объекта труда и выполнении работ 

• рационально и эстетически оснащать рабочее место с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда 

• моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью оборудования. 

Повышенный уровень 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства. 

Личностные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• самооценивать умственные и физические способности при трудовой деятельности, 

• проявлять технико-технологическое и экономическое мышление при организации 

своей деятельности, 

• развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите, 

• основам проектно-исследовательской деятельности, 

• методам учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ, 

• рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информацию для проектирования и создания объектов труда, 

• документировать результаты труда и проектной деятельности; проводить расчёт 

себестоимости продукта труда, 

• сочетать образное и логическое мышление в проектной деятельности, 
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; публичной презентации и защите проекта изделия, продукта труда. 

Повышенный уровень 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

• готовности к труду в сфере материального производства или сфере услуг. 

Метапредметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• определять цели своего обучения, формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

• планировать процесс познавательно-трудовой деятельности, 

• определять адекватно имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов 

• выявлять потребности, проектировать и создавать объекты, имеющие потребительную 

стоимость; самостоятельно организовывать и выполнять различные творческие работы 

• моделированию технических объектов, продуктов и технологических процессов; 

• использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планировать и регулировать свою деятельность; 

• развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); 

• сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• соблюдать нормы и правила безопасности познавательно трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства 

• оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам 

• формировать и развивать экологическое мышление, уметь применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

Повышенный уровень 

Выпускник получит возможность научиться: 

• поиску новых решений возникшей технической или организационной проблемы. 

ОБЖ 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров; 
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• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья. 

• применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

• оказать первую помощь пострадавшим. 

Личностные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

• понимать ценности здорового и безопасного образа жизни, 

• потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

• формировать умения взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

6 класс 

Раздел «Кулинария» 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, круп, бобовых и макаронных изделий, 

отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

• распознавать виды, назначения продуктов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценивать технологические свойства сырья и 

областей их применения 

• выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдать трудовую и технологическую дисциплину; 

• оценивать свои способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

ответственность за качество результатов труда 

• согласовывать свои потребности и требования с потребностями и требованиями других 

участников познавательно трудовой деятельности 

• формировать представления о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда 
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• экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

труда; 

• рационально выбирать рабочий костюм и опрятное содержание рабочей одежды 

• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации 

• устанавливать рабочие отношения в группе для выполнения практической работы, 

интегрировать в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями 

• сравнивать разные точки зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом 

• достигать необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций 

• соблюдать необходимые величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований 

Повышенный уровень 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов 

с целью сохранения в них питательных веществ; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

• распознавать виды, назначение материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценивать технологические свойства сырья, 

материалов и областей их применения, 

• овладевать средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладевать методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации, 

• планировать технологический процесс и процесс труда; подбирать материалы с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбирать инструменты, приспособления и 

оборудование с учётом требований технологии и материально энергетических ресурсов 

• выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдать трудовую и технологическую дисциплину; 

• контролировать промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявлять допущенные ошибки в процессе труда и обоснование способов их исправления, 
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• оценивать свои способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознавать ответственность за качество результатов труда 

• формировать представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда, 

• стремиться к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; 

• овладевать методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разрабатывать варианты рекламы 

выполненного объекта 

• рационально и эстетически оснащать рабочее место с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда 

• художественно оформлять объекты труда и оптимально планировать работы, 

• необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций 

• соблюдать необходимые величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований 

Повышенный уровень 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

• методам учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ 

• выбирать средства и виды представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

• документировать результаты труда и проектной деятельности; рассчитывать 

себестоимость продукта труда 

• использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

презентации и защите проекта изделия, продукта труда, 

• сочетать образное и логическое мышление в проектной деятельности. 

Повышенный уровень 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

• готовности к труду в сфере материального производства или сфере услуг 

ОБЖ 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья, 

• оказывать первую помощь пострадавшим, 

• формированию 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. 

7 класс 

Раздел «Кулинария» 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из молока и 

молочных продуктов, различных видов теста, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную     технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

• применять технологии представления, преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания, 

• соблюдать нормы и правила безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены 

• оценивать свои способности к труду; осознавать ответственность за качество 

результатов труда 

• согласовывать свои потребности и требования с потребностями и требованиями других 

участников 
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• экономно и бережливо расходовать время, продукты, денежные средства, труд; 

наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ 

• рационально выбирать рабочий костюм и опрятное содержание рабочей одежды 

• основам коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

• устанавливать рабочие отношения в группе для выполнения практической работы, 

эффективно сотрудничать и способствовать эффективной кооперации; интегрировать в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и учителями 

• сравнивать разные точки зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументировать точки зрения, отстаивать в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом 

Повышенный уровень 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять 

различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных 

веществ; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

• распознавать виды, назначение материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценивать технологический свойств сырья, 

материалов и областей их применения 

• планировать технологический процесс и процесс труда; подбирать материалы с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбирать инструменты, приспособления и 

оборудование с учётом требований технологии и материально энергетических ресурсов 

• соблюдать нормы и правила безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены 

• экономить расходование времени, материалов, денежных средств, труда; 

экологической культуре при обосновании объекта труда и выполнении работ 

• рационально и эстетически оснащать рабочее место с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда 

• моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью оборудования. 

Повышенный уровень 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 
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• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

определять основные стили в одежде и современные направления моды 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите, 

• основам проектно-исследовательской деятельности, 

• методам учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ, 

• рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информацию для проектирования и создания объектов труда, 

• документировать результаты труда и проектной деятельности; проводить расчёт 

себестоимости продукта труда, 

• сочетать образное и логическое мышление в проектной деятельности, 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; публичной презентации и защите проекта изделия, продукта труда. 

Повышенный уровень 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

• готовности к труду в сфере материального производства или сфере услуг. 

ОБЖ 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 
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• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья, 

• оказывать первую помощь пострадавшим. 

8 класс 

Раздел «Электротехника» 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Повышенный уровень 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится построению 2-3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Повышенный уровень 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите, 
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• основам проектно-исследовательской деятельности, 

• методам учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ, 

• рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информацию для проектирования и создания объектов труда, 

• документировать результаты труда и проектной деятельности; проводить расчёт 

себестоимости продукта труда, 

• сочетать образное и логическое мышление в проектной деятельности, 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; публичной презентации и защите проекта изделия, продукта труда. 

Повышенный уровень 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

• готовности к труду в сфере материального производства или сфере услуг. 

(Мальчики) 

5 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, 

• распознавать виды, назначение материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• планировать технологический процесс и процесс труда; подбирать материалы с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбирать инструменты, приспособления и 

оборудование с учётом требований технологии и материально энергетических ресурсов 

• выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдать трудовую и технологическую дисциплину; соблюдать нормы и 

правила безопасного труда, пожарной безопасности, правила санитарии и гигиены, 

• контролировать промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявлять допущенные ошибки в процессе труда и обоснование способов их исправления, 

• формировать представления о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

• экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

труда; экологической культуре при обосновании объекта труда и выполнении работ, 
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• овладевать методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разрабатывать варианты рекламы 

выполненного объекта или результата труда, 

• рационально выбирать рабочий костюм и опрятное содержание рабочей одежды, 

• практически осваивать умения, составляющие основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 

владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации 

• устанавливать рабочие отношения в группе для выполнения практической работы, 

эффективно сотрудничать и способствовать эффективной кооперации; 

• сравнивать разные точки зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументировать свои точки зрения, отстаивать в споре свои позиции невраждебным для 

оппонентов образом, 

• развивать моторику и координацию движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью механизмов; необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций, 

• соблюдать необходимые величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований. 

Повышенный уровень 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов, 

• уяснению социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного производства, энергетики, 

• формировать умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач. 

Личностные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• оценивать умственные и физические способности при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации, 

• развивать трудолюбие и ответственность за результаты своей деятельности; выражать 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей, 

• формировать коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива, 

• развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческую деятельность эстетического характера; формировать 

индивидуально-личностные позиции. 

Метапредметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится 
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• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе 

• определять адекватные имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способы решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов, 

• виртуально и натурно моделировать технические объекты; 

• использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планировать свою деятельность; формулировать 

выводы по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; согласовать совместную познавательно-трудовую деятельность с другими её 

участниками; объективно оценивать вклад своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива, 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; 

• соблюдать нормы и Правила безопасного труда. Механизмы, узлы и детали. 

познавательно трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдать нормы и правила 

культуры труда в соответствии с технологической культурой производства. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта; планировать этапы выполнения работ; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите, 

• практически осваивать основы проектно-исследовательской деятельности, 

• документировать результаты труда и проектной деятельности; 

• оценивать свои способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• сочетать образное и логическое мышление в проектной деятельности, 

• применять технологии представления, преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве, рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информацию для проектирования и создания объектов труда, 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; публичной презентации и защите проекта изделия. 

Повышенный уровень 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Личностные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится 

• проявлять технико-технологическое и экономическое мышление при организации 

своей деятельности, 
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• формировать основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

Метапредметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• выявлять потребности, проектировать и создавать объекты, имеющие потребительную 

стоимость; 

• формировать и развивать компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбирать для решения познавательных и 

коммуникативных задач различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет ресурсы и другие базы данных. 

Повышенный уровень 

• комбинировать известные алгоритмы технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы. 

ОБЖ 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, 

• оказывать первую помощь пострадавшим, 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья. 

Личностные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

• понимать ценности здорового и безопасного образа жизни, 

• формировать потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять Правила безопасного труда. Механизмы, узлы и детали. жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией, 

• приёмам действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера, в том 

числе оказание первой помощи пострадавшим, 
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• формировать умения взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

6 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, 

• овладевать средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладевать методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации 

• выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдать трудовую и технологическую дисциплины; соблюдать нормы и 

правила безопасного труда, пожарной безопасности, правила санитарии и гигиены 

• выбирать средства и виды представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения, 

• оценивать свои способности к труду; осознавать ответственность за качество 

результатов труда, 

• согласовывать свои потребности и требования с потребностями и требованиями других 

участников познавательно трудовой деятельности, 

• формировать представления о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

• экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

труда; экологической культуре при обосновании объекта труда и выполнении работ, 

• рационально и эстетически оснащать рабочее место с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда, 

• выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ, 

• практически освоить умения, составляющие основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, 

• устанавливать рабочие отношения в группе для выполнения практической работы, 

эффективно сотрудничать и способствовать эффективной кооперации; аргументировать свои 

точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов 

образом, 

• развивать моторику и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций 

• соблюдать необходимую величину усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований 
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Повышенный уровень 

Выпускник получит возможность научиться: 

• социальным и экологическим последствиям развития технологий промышленного 

производства, энергетики и транспорта, 

• примерной экономической оценке возможной прибыли с учётом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг, 

• готовности к труду в сфере материального производства; оценивать свои способности 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите, 

• практически осваивать основы проектно-исследовательской деятельности, 

• овладевать методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решать 

творческие задачи моделирования, конструирования; проектировать последовательность 

операций и составление операционной карты работ, 

• документировать результаты труда и проектной деятельности;

 рассчитывать себестоимость продукта труда, 

• сочетать образное и логическое мышление в проектной деятельности, 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; публично защищать проект изделия. 

Повышенный уровень 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

ОБЖ 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, 

• оказывать первую помощь пострадавшим, 
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• определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

• формировать умения взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья. 

7 класс 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, 

• распознавать виды, назначение материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• планировать технологический процесс и процесс труда; подбирать материалы с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбирать инструменты, приспособления и 

оборудование с учётом требований технологии и материально энергетических ресурсов 

• выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдать трудовую и технологическую дисциплину; соблюдать нормы и 

правила безопасного труда, пожарной безопасности, правила санитарии и гигиены, 

• контролировать промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявлять допущенные ошибки в процессе труда и обоснование способов их исправления, 

• формировать представления о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

• экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

труда; экологической культуре при обосновании объекта труда и выполнении работ 

• овладевать методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разрабатывать варианты рекламы 

выполненного объекта или результата труда, 

• рационально выбирать рабочий костюм и опрятное содержание рабочей одежды, 

• практически осваивать умения, составляющие основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 
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владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации 

• устанавливать рабочие отношения в группе для выполнения практической работы, 

эффективно сотрудничать и способствовать эффективной кооперации; 

• сравнивать разные точки зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументировать свои точки зрения, отстаивать в споре свои позиции невраждебным для 

оппонентов образом, 

• развивать моторику и координацию движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью механизмов; необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций, 

• соблюдать необходимые величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований. 

Повышенный уровень 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов, 

• уяснению социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного производства, энергетики, 

• формировать умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач. 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта; планировать этапы выполнения работ; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите, 

• практически осваивать основы проектно-исследовательской деятельности, 

• документировать результаты труда и проектной деятельности; 

• оценивать свои способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• сочетать образное и логическое мышление в проектной деятельности, 

• применять технологии представления, преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве, рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информацию для проектирования и создания объектов труда, 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; публичной презентации и защите проекта изделия. 

Повышенный уровень 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

• давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

ОБЖ 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья, 

• оказывать первую помощь пострадавшим. 

ОБЖ 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья, 

• оказывать первую помощь пострадавшим. 

8 класс 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите, 

• практически осваивать основы проектно-исследовательской деятельности, 
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• овладевать методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решать 

творческие задачи моделирования, конструирования; проектировать последовательность 

операций и составление операционной карты работ, 

• документировать результаты проектной деятельности; рассчитывать себестоимость 

продукта труда, 

• сочетать образное и логическое мышление в проектной деятельности, 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; публично защищать проект изделия. 

Повышенный уровень 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

• давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Электротехника» 

Предметные результаты 

Базовый уровень 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Повышенный уровень 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Базовый уровень 

Выпускник научится построению 2-3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Повышенный уровень 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 
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1.2.5.15. Физическая культура 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

отражают: 

– понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

– овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение 

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

– приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умение оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, 

форм активного отдыха и досуга; 

– расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития 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 её воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

– формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умение 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

основного общего образования: 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 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; 

– определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 
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– разрабатывать содержание самостоятельных занятий 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 доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

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, принёсших славу российскому спорту; 

– определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

– 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 учётом 

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; 

– взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий 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. 

Физическое совершенствование 
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Выпускник научится: 

– 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); 

– 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 прыжках (в высоту и длину); 

– выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

– выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений 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 технико-тактические действия национальных видов спорта; 

– проплывать учебную дистанцию вольным стилем 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

– выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результаты учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: 

– 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; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

– понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

– 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; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства; 
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– знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

– умение оказать первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне основного общего образования: 

Выпускник научится: 

– классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

– анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей 

природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

– выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

– формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

– разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

– руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную 

безопасность Российской Федерации; 

– прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

– характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

– проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 
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– характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства 

от внешних врагов; 

– характеризовать РСЧС классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

– характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в 

области гражданской обороны; 

– характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

– характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

– анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

– описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

– описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

– анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

– характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

– характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

– анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

– описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

– моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 
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– подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»; 

– обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

– различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

– негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

– характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

– анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

– воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

– обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

– характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

– моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

– формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

– формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

– использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для     выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений 

общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

– характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

– анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

– классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи и др.), и их возможные последствия; 
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– систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак; 

– анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; 

объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической 

и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

– характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

– анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

– • характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

– • анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

1.2.5.17. Кубановедение 

Предметные результаты учебного предмета «Кубановедение»: 

1. Овладение целостными представлениями об историческом развитии своего региона и 

его историческом пути. 

2. Систематизация знаний о природе, истории, особенностях развития хозяйства 

кубанского региона и культуры народов, проживающих на его территории. 

3. Чтение исторических и географических карт Краснодарского края с опорой на 

легенду. 

4. Определение и объяснение своего отношения (аргументировано) к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории Кубани. 

5. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности курсе 

«Кубановедение» 

6. Выполнение информационно – творческих проектов: 

– в 5-м классе предлагается ввести творческие проекты, например, связанные с 

изготовлением макетов исторических памятников Кубани. Возможны варианты коллективных 

проектов. Темы предложены с учетом перечня умений. навыков, универсальных учебных 

действий (УУД), возрастных особенное подростков; 
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– в 6-м классе предлагается ввести проекты, связанные с прикладной игровой 

деятельностью; 

– в 7-м классе предлагается ввести помимо игровой деятельности элементы 

исследовательской работы; 

– в 8-м классе предлагается ввести исследовательские и творческие проекты; 

– в 9-м классе организовать проектно-исследовательскую деятельно связанную с 

изучением биографий знаменитых земляков-кубанцев. 

5 класс 

Ученик научится: 

В результате изучения кубановедения в 5 классе ученик должен знать (понимать): 

– источники информации о своей малой родине; 

– основные этапы и ключевые события истории Кубани в древности; 

– виды хозяйственной деятельности и занятия населения; 

– религиозные представления и особенности культурного развития первых жителей 

Кубани; 

– мифологию народов, населявших Кубань в древности; 

Ученик получит возможность научиться: 

– показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные населённые 

пункты, места важнейших исторических событий; 

– определять наиболее известные археологические памятники своей местности; 

– различать вещественные, письменные, изобразительные и устные исторические 

источники; 

– работать с различными источниками знаний о населении, истории своей местности; 

– отличать вымышленное (мифологическое) от достоверного, мифологических героев - 

от реальных исторических лиц; 

– высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры; 

– излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, участвуя 

в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы (сочинения, 

отчёты об экскурсиях, рефераты), занимаясь проектной деятельностью; 

– использовать приобретённые знания и умения в практических целях: при оценке 

особенностей повседневной жизни жителей Кубани в различные исторические периоды; при 

освоении историко-культурного наследия малой родины. 

6 класс 

Ученик научится: 

В результате изучения кубановедения в 6 классе ученик должен знать (понимать): 

– источники информации о своей малой родине; 

– особенности природы Кубани и своей местности; 

– названия наиболее распространённых растений своей местности и животных -

обитателей населённых пунктов; 

– виды хозяйственной деятельности и занятия населения; 

– характер влияния человека на природу; 

– этапы (события) истории Кубани с конца IV в. до конца XVI в.; 

– религиозные представления и особенности культурного развития средневековых 

жителей Кубани; 

– фольклор народов, населявших Кубань в Средние века; 

– художественные произведения, связанные с кубанской тематикой; 

Ученик получит возможность научиться: 
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– различать первичные источники (летописи (хроники), законы) и вторичные источники 

(научно-популярная, справочная, художественная литература); 

– сравнивать наиболее известные природные объекты, памятники истории и культуры 

своей местности; 

– оценивать последствия действий по отношению к живой природе; 

– работать с различными источниками знаний о природе, населении, истории своей 

местности; 

– показывать на карте территорию Кубани, расселение народов, основные населённые 

пункты, места важнейших исторических событий, давая словесное описание их 

местоположения; 

– излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, участвуя 

в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы (сочинения, 

отчёты об экскурсиях, рефераты); 

– различать историческую и нравственную оценку фактов прошлого; 

– использовать приобретённые знания и умения в практических целях: при определении 

растений и животных населённого пункта; при оценке особенностей повседневной жизни 

населения Кубани в различные исторические периоды; при освоении художественно-

культурного наследия малой родины. 

7 класс 

Ученик научится: 

В результате изучения кубановедения в 7 классе ученик должен знать (понимать): 

– особенности природно-хозяйственных комплексов, сформировавшихся на территории 

Кубани; 

– основные формы рельефа, полезные ископаемые, типы почв, особенности климата 

Краснодарского края; 

– названия водоёмов и проблемы их охраны от загрязнения; 

– своеобразие органического мира природных комплексов, отдельные виды растений и 

животных, занесённых в Красную книгу; 

– причины изменения внешнего облика природных зон, проблемы охраны природных 

компонентов; 

– происхождение географических названий своей местности; 

– целостность процесса развития социумов (семья, населённый пункт, край, страна, мир); 

– основные этапы и ключевые события истории Кубани XVII-XVIII вв. в контексте 

российской истории; 

– историко-культурные памятники родного края (своего города, станицы); 

– обстоятельства пребывания известных путешественников на земле Кубани и их отзывы 

о нашем крае; 

– литературные произведения, отражающие кубанскую тематику соответствующего 

периода; 

– фольклор и музыкально-культурное наследие народов, населявших Кубань в XVII-

XVIIIвв.; 

– особенности народного искусства местных этнических общностей; 

Ученик получит возможность научиться: 

– показывать на карте расположение природных зон, сформировавшихся на 

территории края, расселение народов, основные населённые пункты, места важнейших 

исторических событий; 

– характеризовать природные комплексы; 
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– описывать внешний вид представителей растительного и животного мира суши и 

водоёмов; 

– оценивать последствия своих действий по отношению к природным компонентам; 

– осуществлять поиск информации по краеведческой тематике в местных СМИ, 

Интернете и т. д.; дифференцировать факты и мнения; 

– реконструировать условия и образ жизни, занятия людей, живших в регионе в XVII-

VIIIвв.; 

– высказывать своё отношение к наиболее значительным событиям истории Кубани, 

историческим деятелям, аргументировать собственную точку зрения; 

– понимать образный язык различных видов искусства; оценивать творчество народных 

мастеров Кубани; 

– использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, что имеет значение для: понимания роли антропогенного фактора в 

изменении природных комплексов Краснодарского края; формирования бережного отношения 

к      природным богатствам; осознания себя представителем этнокультурного, 

конфессионального сообщества и пространства, гражданином России; воспитания 

уважения к базовым национальным ценностям, культурным и историческим традициям 

народов Кубани; выработки умения общаться с людьми различных национальностей и 

религиозных взглядов. 

8 класс 

Ученик научится: 

В результате изучения кубановедения в 8 классе ученик должен знать (понимать): 

– целостность процесса развития социумов (семья, населённый пункт, край, страна, мир); 

– основные этапы и ключевые события истории Кубани XIX в. в контексте российской 

истории; 

– историко-культурные памятники родного края (своего города, станицы); 

– причины «языкового разнообразия» Кубани и Черноморья; 

– факты, связанные с пребыванием известных деятелей науки и культуры на земле 

Кубани, и содержание их отзывов о нашем крае; 

– литературные произведения, отражающие кубанскую тематику; 

– фольклор и музыкально-культурное наследие народов, населявших Кубань в XIX в 

– особенности народного и декоративно-прикладного искусства местных этнических 

общностей; 

Ученик получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск социальной информации по краеведческой теме на различных 

носителях (материалы местных СМИ, Интернета, учебные тексты и другие 

адаптированные источники); дифференцировать факты и мнения; 

– реконструировать условия и образ жизни, занятия людей, живших в регионе в XIX в.; 

– -объяснять происхождение местных топонимов, названий природно-климатических 

явлений, этнографических понятий; 

– формировать своё отношение к наиболее значительным событиям истории Кубани и 

её видным деятелям, аргументировать собственную точку зрения; 

– понимать образный язык видов искусства; оценивать творчество народных мастеров 

Кубани; 

– использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: познания себя как представителя этнокультурного, 

конфессионального сообщества и пространства, гражданина Кубани и России; воспитания 
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уважения и бережного отношения к культурным и историческим традициям своего народа; 

общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов. 

9 класс 

Выпускник научится: 

В результате изучения кубановедения в 9 классе ученик должен знать (понимать): 

– основные этапы и ключевые события истории Кубани XX в. в контексте российской 

истории; 

– этнополитическую историю Кубани; 

– историко-культурные памятники родного края (своего города, станицы); 

– литературные и музыкальные произведения, отражающие кубанскую тематику; 

– культурное наследие народов, населявших Кубань в XX в.; 

– уровень социально-экономического развития Краснодарского края и своей местности 

на современном этапе; 

– открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной и мировой 

науки; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск информации по краеведческой теме на различных носителях 

(материалы местных СМИ, Интернета, учебные тексты и другие адаптированные 

источники); сопоставлять оценку фактов, предложенную в учебнике, с другими подходами; 

– предлагать собственные решения проблем современности; аргументировать свою 

точку зрения; 

– применять полученные знания в практической деятельности и повседневной жизни; 

– использовать полученную информацию для личностного и профессионального 

самоопределения; 

– использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: познания себя как представителя этнокультурного, 

конфессионального сообщества и пространства, гражданина Кубани и России; 

формирования уважения и бережного отношения к культурным и историческим традициям 

своего народа; общения с людьми различных национальностей и религиозных взглядов; 

воспитания художественного       вкуса, эмоционально-ценностного отношения к 

художественно-культурному наследию. 

В результате изучения кубановедения должен знать/понимать: 

– географическое положение кубанского региона; 

– рельеф территории и природно-ресурсный потенциал; 

– климатические условия на Кубани и внутренние воды; 

– типы почв Краснодарского края и каково их хозяйственное использование; 

– растительный и животный мир Кубани и своей местности; 

– редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края; 

– природные и природно-хозяйственные комплексы на территории Кубани; 

– экологические проблемы и пути их разрешения; 

– особенности населения и хозяйственного развития региона; 

– основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте российской истории; 

– открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной и мировой 

науки; 

– историко-культурные и природные памятники родного края (своего района, города); 

– произведения кубанских писателей и публицистов; 

– фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды; 

– истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров; 
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– значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора; их роль в 

художественной литературе; 

– литературные произведения, отражающие кубанскую тематику; 

– музыкально-культурное наследие региона; 

– выдающихся представителей художественной культуры Кубани прошлого и 

настоящего (художников, архитекторов, скульпторов, мастеров ДПИ); 

– особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических общностей; 

уметь: 

– показывать на карте основные географические объекты края; 

– характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники истории и 

культуры своей местности; 

– объяснять последствия влияния человека на природные компоненты; 

– описывать внешний вид представителей живого мира Кубани; 

– находить необходимую информацию по кубановедению в краеведческой литературе, 

материалах местных СМИ, сети Интернет и др.; 

– систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на основе 

собственных представлений об основных закономерностях развития общества; 

– показывать на исторической карте территорию Кубани в различные исторические 

эпохи и периоды, расселение народов, основные населённые пункты, места важнейших 

исторических событий; 

– излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, участвуя 

в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы (сочинения, 

отчёты об экскурсиях, рефераты); 

– объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям, 

аргументировать собственную точку зрения; 

– анализировать идейное содержание и художественные достоинства произведений 

литературы и искусства кубанских авторов; 

– понимать образный язык разных видов искусства; оценивать творчество местных 

художников, архитекторов, скульпторов, народных мастеров Кубани; 

– отличать литературные слова и выражения от диалектных; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– определения опасных для человека растений, грибов и животных, встречающихся в 

своей местности; 

– понимания роли антропогенного фактора в изменении природных комплексов 

Краснодарского края; 

– познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества и 

пространства; 

– понимания причин и значимости происходящих событий и явлений, и определения 

собственного отношения к ним; 

– объяснения обычаев и традиций, распространённых на Кубани; 

– сохранения и дальнейшего развития культурных традиций своего народа; 

– высказывания собственных суждений о культурно-историческом наследии народов 

многонациональной Кубани; 

– общения с людьми разных национальностей и религиозных взглядов; 

– формирования художественного вкуса, эмоционально-ценностного отношения к 

художественно-культурному наследию; 
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– адекватной оценки собственных способностей и возможностей их применения в 

будущем. 

 

1.2.5.18. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»: 

– способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или к 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; 

– представление об исторической роли традиционных религий и гражданского общества 

в становлении российской государственности. 

 
 

1.2.5.19. Проектная и исследовательская деятельность 

В результате изучения учебного предмета «Основы проектной и исследовательской 

деятельности» на уровне основного общего образования: 

Выпускник научится: 

– планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

– выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

– распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

– использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

– использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

– ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

– отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

– видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

– использовать догадку, озарение, интуицию; 

– использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 
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– использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

– использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

– использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

– целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

– осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

1.2.5.20. Основы финансовой грамотности 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

– понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в экономике семьи; 

– понимание и правильное использование экономических терминов; 

– освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов. 

– приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

– развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в 

области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

– развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

1.2.5.21. Основы правовых знаний 

Предметными результатами освоения программы курса «Основы правовых 

знаний» являются следующие знания и умения, которые выпускник научится 

применять: 

- относительно целостное представление о праве, государстве и роли человека в нем; 

- знание ключевых правовых понятий; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные правоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 

оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе ценностей; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности. 
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 Выпускник получит возможность научиться: 

– объяснять базовые правовые понятия (государство, право, закон, права человека, права 

ребенка, нормы права); 

- использовать навык самостоятельной работы, поиска, анализа правовой информации, 

применения норм права при решении учебных и практических задач; 

- самостоятельно проводить учебные исследования, вести дискуссию, использовать 

различные способы решения проблем (переговоры, медиации, ненасильственные способы 

защиты своих прав). 

 

1.2.5.22. Риторика 

Предметные результаты освоения учебного курса «Риторика» отражают: 

- овладение представлениями о нормах русского литературного языка и нормах речевого 

этикета; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- овладению навыками смыслового чтения текстов различных жанров в соответствии с 

целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации, 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

-  овладению логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, построения рассуждений. 

 

1.2.5.23. Культура речи 

Предметные результаты освоения учебного курса «Культура речи»: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); пользоваться словарями, справочниками; осуществлять анализ и 

синтез; устанавливать причинно-следственные связи; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи; высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности; задавать вопросы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную и дополнительную информацию текста; 

- определять его принадлежность определённому типу и стилю речи;  

- анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованию точности и логичности 

речи; рецензировать чужие тексты и редактировать собственные;  

- правильно произносить широко употребляемые слова;  

- соблюдать лексические нормы, употребляя слова в соответствии с их лексическим 

значением, а также с условиями общения. 

 

1.2.5.24. Уроки словесности 

Предметными результатами освоения учебного курса «Уроки словесности» 

является формирование следующих умений: 

 приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов;  

 отличать подготовленную и неподготовленную речь;  

 знать особенности неподготовленной речи; 

 осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для 

успешного общения;  
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 знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;  

 

 

 

 

 реализовывать жанры комплимента, поздравления с учетом коммуникативной ситуации;  

 знать особенности диалога и монолога;  

 анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах;  

 использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;  

 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка и т.д.);  

 пользоваться основными способами правки текста.  

 

 

1.2.5.25. Практикум по геометрии 

Предметные результаты освоения учебного курса «Практикум по геометрии» 

отражают: 

- умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

- овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

- овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобретательных умений, 

приобретение навыков геометрический построений; 

- умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров геометрических фигур; умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов, 

применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, равенство фигур; 

- использовать свойства измерения длин, углов при решении задач на нахождение длины 

отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

- вычислять длины линейных элементарных фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности; 

- вычислять длину окружности, длину дуги окружности решать практические задачи, 

связанные с нахождением геометрических величин, используя при необходимости 

справочника и технические средства. 

 

В результате изучения учебного предмета «Практикум по геометрии» на уровне 

основного общего образования учащийся научится: 
 

• 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; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; 

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

измерений длин и углов;  

• применять формулы расчета периметра фигуры при вычислениях; 
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• применять теорему Пифагора для вычисления длин неизвестных сторон треугольника, 

расстояний, в простейших случаях; 

• изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью инструментов; 

• выбирать подходящий метод для решения известных типов математических задач; 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания; 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, в простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом перебора вариантов; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата при 

решении геометрических задач. 
 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

1.3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся 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. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

– стартовую диагностику, 

– текущую и тематическую оценку, 

– портфолио, 

– внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

– промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Используемый организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

инструментарий оценки приводится в «Положении о системе оценок, формах и 

порядке промежуточной аттестации обучающихся МОБУ гимназии №76 города Сочи им. 

Кононцевой Г.В.» на сайте гимназии в разделе документы – локальные акты: http://gs76.sochi-

schools.ru/sveden/document/lokalnye-akty/  

К внешним процедурам относятся: 

– государственная итоговая аттестация; 

– независимая оценка качества образования и 

– мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

http://gs76.sochi-schools.ru/sveden/document/lokalnye-akty/
http://gs76.sochi-schools.ru/sveden/document/lokalnye-akty/
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системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 

качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 
 

– оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

– использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 
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развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные     нормы, опыт     социальных     и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, 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; 

– ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации 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». 

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 счёт 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 
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диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

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 обучающимся 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, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

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 обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

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, 
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регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся 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. 
 
 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика (входные контрольные работы) 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 отсчёта) 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, знакосимволическими 

средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также 

учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

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 учётом 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 работу2. 

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. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые      результаты устанавливаются самой      образовательной      организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 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. 
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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 ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

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

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг 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 профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 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 обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических 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 обучающегося 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. 

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 обязательные экзамены и экзамены по выбору. ГИА проводится в форме 
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основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов. 

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. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата 

планируемых результатов и выявить коммулятивный 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 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

– 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 учётом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 
 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

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; 

— 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; 
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— ценностные ориентиры развития универсальных учебных 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 внеурочную деятельность 

обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Цель программы развития универсальных учебных действий - обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. УУД – целостная система, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение,         нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие УУД (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 

основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. 

Задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в 

новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Технологии, методы и способы развития универсальных учебных действий 

Также как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний 
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к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных 

учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе происходит в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды (ИОС) как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки обучающихся, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, 

кружков, элективов). 

Логика программы формирования универсальных учебных действий 
 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе представлена такими ситуациями, как: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 
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— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы 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. Примеры такого рода заданий: подготовка 

спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; 

подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение 

читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 

явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 

творческих работ, предусматривающих     сбор     и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. Достижение цели развития УУД в 

основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для 

всех без исключения учебных курсов, как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
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основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

1. цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2. учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладеют нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3. организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 

тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

 
необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно; 

организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии 

с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности - не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 
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Педагогические эффекты от проектных задач 

задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении поставленной ими задачами; 

определяет место и время для наблюдения за детьми и экспертных оценок 

учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и 

т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий 

её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 
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совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

— руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 

оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 
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авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. 

Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику 

нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к 

самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что 

младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, 

роль учителя в 1-2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения, освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия 

(один отвечает – остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 

выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 
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определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 

зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 

лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам 

ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 

подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях 

знаний; 

• 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 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на 

уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
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• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости 

— повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что 

культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, 

усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма      адекватной      передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость     выводов;     как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо     суждения.     Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 

особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением 

доказывать. 

Рефлексия 
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В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. 

Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение 

в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. 
 

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» – позиции, обеспечивающие 

координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте 

рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, 

каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему 

учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на 

собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счете, рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при решении 

задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и, 
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особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, 

понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать 

свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. 

В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 

определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно 

широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с 

учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися 

универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и надпредметных (межпредметных) учебных курсов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов  

Рабочие программы учебных предметов, курсов разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и региональными рекомендациями по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

содержат следующую структуру: 

1). Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные и предметные результаты) 

2). Содержание учебного предмета, курса; 

3). Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

Рабочие программы учебных предметов, курсов представлены на сайте  гимназии №76 

города Сочи имени Кононцевой Г.В. в разделе образование: http://gs76.sochi-

schools.ru/sveden/education/  

 

http://gs76.sochi-schools.ru/sveden/education/
http://gs76.sochi-schools.ru/sveden/education/
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 

о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
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• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 
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Организация, осуществляющая образовательную деятельность, может конкретизировать 

общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для 
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более полного достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся (национального воспитательного идеала) с учётом национальных и 

региональных     условий и особенностей организации     образовательной деятельности, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, может 



150 
 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с 

указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 

пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 

школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В 

этом случае срабатывает идентификационный механизм – происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие 

качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть – 

нравственную рефлексию личности, мораль – способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность – готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно- 
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деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений 

дополнительного     образования, культуры     и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства 

должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных 

субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 

Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим 

педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного 

решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Основные 

направления 

Основное 

содержание 

Виды 

деятельности 

Формы 

занятий 

Планируемые 

срезультаты 

Инструменты 

мониторинга 
 

воспитания и 

социализаци 

и 

обучающими 

ся 
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Воспитание общее Изучают Беседы, • ценностное Мониторинг -

гражданствен представление       о Конституцию экскурсии поотношение ксистема 

ности, политическом РФ, получают музейным России, своемудиагностическ 

патриотизма, устройстве знания обэкспозициям, народу, краю, их 

уважения кроссийского основных по отечественном исследований, 

правам,            государства,        его правах              и исторически у культурно- направленных 

свободам и институтах,          их обязанностях м                   иисторическому на 

обязанностям роли в       жизни граждан памятным наследию, комплексную 

человека          общества,               о России,             оместам, государственн оценку 

символах политическом просмотр ой символике, результатов 

государства,         их устройстве кинофильмо законам эффективност 

происхождении     и Российского в, сюжетно- Российской и реализации 

социально- государства, ролевые Федерации, школой 

культурном его институтах, игры русскому Программы 

значении,                оо символах гражданског языку, Основные 

ключевых государства,     о о                   инародным показатели 

ценностях флаге и гербе историко- традициям, 1. 

современного Сочи.                   патриотичес старшему Особенности 

общества     России; Знакомятся       ского поколению; развития 

понимание              и героическими содержания, •              знаниеличностной, 

одобрение 

поведения 

правил страницами 

вистории 

изучение 

учебных 

основных 

положений 

социальной, 

экологической, 

обществе, России, жизньюдисциплин Конституции трудовой 

уважение органов и замечательных (истории, РФ, символов (профессионал 

лиц, охраняющих людей, географии, государства, ьной) и 

общественный явивших литературы), Краснодарског здоровьесберег 

порядок; примеры творческие о края, ающей 

• осознание исполнения конкурсы, основных правкультуры 

конституционного патриотическог праздники, и обязанностейобучающихся. 

долга                       ио долга,       с путешествия, граждан 2. Социально-

обязанностей обязанностями проведение России; педагогическа 

гражданина     своей гражданина. классных • системныея среда, общая 

Родины; системныеЗнакомятся       счасов, представления психологическ 

представления       о историей          и участие        в о           народах ая атмосфера и 

народах России, обкультурой мероприятия России, нравственный 

их                   общей родного      края,х, понимание их уклад 

исторической народным посвящённы общей школьной 

судьбе, негативное творчеством, х               гос.исторической жизни в 

отношение              кфольклором, праздникам, судьбы, образовательн 

нарушениям особенностями встречи        иединства ом 

порядка в классе, быта народов беседы с народов нашей учреждении. 

школе, России                 представител страны; 3. 

общественных Знакомятся с ями                  • Особенности 

местах,                    кважнейшими      общественн представление детско-

невыполнению событиями вых                   об институтах родительских 

человеком       своих истории нашей организаций, гражданского отношений и 

общественных страны,                посильное      общества,        о степень 

 



153 
 

обязанностей, ксодержанием и участие в возможностях включённости 

антиобщественным значением социальных участия родителей 

действиям,                государственны проектах играждан           в (законных 

поступкам.                х праздников мероприятия общественном представителе 

Знакомятся с х, управлении; й) в 

деятельностью проводимых первоначальн образовательн 

общественных детско- ый опыт ый и 

организаций       юношескими участия           в воспитательны 

патриотической организация гражданской й процесс. 

и гражданской ми.                  жизни;               Основные 

направленности                         •      понимание принципы 

, детско- защиты организации 

юношеских Отечества как мониторинга: 

движений, конституционн — принцип 

организаций, ого долга     и системности: 

сообществ, с 

правами 

гражданина 

Участвуют в 

священной 

обязанности 

гражданина, 

уважительное 

изучение 

планируемых 

результатов 

развития 

беседах о отношение кобучающихся 

подвигах                                     Российской       в качестве 

Российской 

армии, 

защитниках 

Отечества, в 

армии, 

защитникам 

Родины; 

• 

ксоставных 

(системных) 

элементов 

общего 

проведении игр уважительное процесса 

военно- отношение квоспитания и 

патриотическог органам             социализации 

о содержания, охраны               обучающихся; 

конкурсов        и правопорядка; — принцип 

спортивных • знание личностно-

соревнований, национальных социально-

встреч               с героев             и деятельностн 

ветеранами      и важнейших       ого подхода 

военнослужащи 

ми. 

событий 

истории 

ориентирует 

исследование 

Получают опыт России; на изучение 

межкультурной •              знание процесса 

коммуникации государственн воспитания и 

с детьми      и ых социализации 

взрослыми — праздников, их обучающихся 

представителям истории           ив единстве 

и              разных значения     дляосновных 

народов                                      общества. социальных 

России, 

знакомятся с 

факторов их 

развития; 

особенностями — принцип 
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их культур и объективност 

образа жизни и предполагает 

Участвуют     во 

встречах           и 

беседах с 

независимость 

исследования 

и 

выпускниками                                                      интерпретации 

своей      школы,                                                   данных            и 

знакомятся с 

биографиями 

выпускников, 

предусматрива 

ет исключение 

пристрастий, 

явивших собой личных 

достойные 

примеры 

гражданственно 

взглядов, 

предубеждени 

й, 
 

сти и 

патриотизма. 

корпоративной 

солидарности 

Воспитание осознанное Участвуют в Школьные • позитивное и 

социальной принятие роли улучшении конференции отношение, недостаточной 

ответственно гражданина, знаниешкольной , проектысознательное профессиональ 

сти                игражданских прав среды. «Активные принятие ролиной 

компетентно и обязанностей, Овладевают выходные», гражданина; компетентност 

сти приобретение           формами          и «Волонтерск • умение и 

первоначального методами ий патруль», дифференциро специалистов 

опыта самовоспитани «Посылка вать, в процессе 

ответственного я: самокритика,солдату», принимать илиисследования; 

гражданского самовнушение, помощь не принимать —         принцип 

поведения; самообязательс ветеранам. информацию, детерминизма 

•                  усвоение тво, Дежурство поступающую (причинной 

позитивного самопереключе по школе и виз социальной обусловленнос 

социального опыта, ние, классе. среды,     СМИ, ти) указывает 

освоение норм и эмоционально- Беседы         иИнтернета, на 

правил мысленный классные исходя изобусловленнос 

общественного перенос             в часы. традиционных ть, 

поведения, положение Тренинги. духовных взаимодействи 

психологических другого Работа          вценностей       ие и влияние 

установок, знаний человека. группе        наморальных различных 

и навыков,Общение, уроках и вонорм; социальных, 

позволяющих учёба,         игра, внеклассных • педагогически 

обучающимся спорт, мероприятия первоначальн х и 

успешно                    творчество, х. ые          навыки психологическ 

действовать            в увлечения Коллективны практической их факторов на 

современном (хобби). е дела класса деятельности ввоспитание и 

обществе;                  Основные (трудовой составе социализацию 

•         приобретениеформы десант). различных обучающихся; 

опыта                         учебного Спортивные социокультурн —         принцип 

взаимодействия, сотрудничества соревновани ых            групп признания 

совместной : я. конструктивно безусловного 
 



155 
 

деятельности и сотрудничество Занятия вй уважения прав 

общения                сосо кружках,         общественной предполагает 

сверстниками,          сверстниками и секциях и др. направленност отказ от 

старшими и с учителями. Участие в и; прямых 

младшими,                Школьное Днях               • сознательноенегативных 

взрослыми,             с самоуправлени самоуправле понимание оценок            и 

реальным                  е: участвуют в ния,                 своей личностных 

социальным              принятии подготовка     принадлежнос характеристик 

окружением в решений         нашкольных      ти                     кобучающихся. 

процессе решения школьной традиционны социальным Организация, 

личностных 

общественно 

и конференции; 

решают 

х 

праздников. 

общностям 

(семья, 

осуществляющ 

ая 

значимых проблем; вопросы, Представлен классный иобразовательн 

• осознанное связанные         с ие школьный         ую 

принятие основных самообслужива результатов коллектив, деятельность 

социальных ролей, нием, своей сообщество должна 

соответствующих поддержанием творческой, жителей соблюдать 

подростковому порядка, исследовател поселка, моральные и 

возрасту: дисциплины, ьской, неформальные правовые 

- социальные ролидежурства в проектной подростковые нормы 

в семье: сына классе и в деятельности общности иисследования, 

(дочери), 

(сестры), 

брата школе; . 

контролируют 

др.), 

определение 

создавать 

условия для 

помощника, выполнение своего места и проведения 

ответственного обучающимися роли в этих мониторинга 

хозяина (хозяйки),основных прав сообществах; эффективност 

наследника и обязанностей. • знание ои реализации 

(наследницы); Разрабатывают, различных         Программы 

- социальные ролиактивно общественных Методологиче 

в классе: лидер — участвуют        в и ский 

ведомый, партнёр, реализации профессиональ инструментари 

инициатор, 

референтный 

посильных 

всоциальных 

ных 

организациях, 

й: 

Тестирование 

определённых проектов — их целях и (метод 

вопросах, 

руководитель, 

проведении 

практических 

характере 

деятельности; 

тестов) — 

выявление 

организатор, мероприятий • умение вести степени 

помощник, или программ, дискуссию по соответствия 

собеседник, решающих социальным планируемых 

слушатель; конкретную вопросам, и реально 

- социальные ролисоциальную обосновывать достигаемых 

в обществе: проблему свою результатов 

гендерная, член школы, города, гражданскую воспитания и 

определённой           округа. позицию, социализации 

социальной                                                                   вести диалог и обучающихся 

группы,                                                                         достигать путём анализа 

потребитель,                                                                взаимопонима результатов и 
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покупатель, ния; способов 

пассажир, зритель, •             умение выполнения 

спортсмен, самостоятельн обучающимис 

читатель, о я ряда 

сотрудник и др.; разрабатывать, специально 

• формирование согласовывать разработанных 

собственного со заданий. 

конструктивного сверстниками, Опрос — 

стиля 

общественного 

поведения. 

учителями 

родителями 

выполнять 

правила 

поведения 

семье, 

классном 

школьном 

и получение 

иинформации, 

заключённой в 

словесных 

всообщениях 

обучающихся. 

и Виды опроса: 

• 

коллективах; анкетирование 

• умение ; 

моделировать 

простые 

социальные 

отношения, 

• интервью; 

• беседа. 

Психолого- 

педагогическое 

прогнозироват - 

ь развитиецеленаправлен 

социальной 

ситуации 

семье, 

ное 

ввосприятие и 

фиксация 
 

классном 

школьном 

и особенностей, 

закономерност 

коллективе; ей развития и 

• ценностноевоспитания 

отношение      кобучающихся. 

мужскому или Виды 

женскому наблюдения: 

гендеру • включённое 

(своему 

социальному 

наблюдение — 

наблюдатель 

полу), знаниенаходится в 

и принятиереальных 

правил               деловых      или 

полоролевого неформальных 

поведения вотношениях с 

контексте          обучающимис 

традиционных я, за которыми 

моральных        он наблюдает 

норм.                 и которых он 

Воспитание принятие базовых Знакомятся с Уроки • ценностноеоценивает; 
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нравственны национальных конкретными истории, отношение к• 

х чувств, российских примерами обществозна школе узкоспециальн 

убеждений, ценностей; любовьвысоконравстве ния, поселку, ое наблюдение 

этического к школе, поселку, нных литературы, России,            к— направлено 

сознания России,                   котношений классные героическому на 

героическому 

прошлому 

настоящему 

людей, 

и участвуют 

подготовке 

часы. 

в Уборка 

и территории, 

прошлому 

настоящему 

нашего 

и фиксирование 

строго 

определённых 

нашего Отечества; проведении посадка Отечества; параметров 

понимание 

гуманных 

смысла бесед. 

Участвуют 

деревьев, 

в дежурство. 

желание 

продолжать 

(психолого-

педагогически 

отношений; общественно Сбор вещейгероические х явлений) 

понимание полезном труде и игрушек традиции; воспитания и 

высокой ценности в помощь для детей из• чувство социализации 

человеческой школе,                 малообеспеч дружбы           к обучающихся. 

жизни; стремлениемикрорайону енных семей. представителя Психолого-

строить             своишколы.                Участие м                 всех педагогически 

отношения              сПринимают родителей внациональност й эксперимент 

людьми                   и участие в делах школьных ей Российской как основной. 

поступать             поблаготворитель мероприятия Федерации; Психолого-

законам       совести, ности,                  х                      •             умение педагогическо 

добра 

справедливости; 

и милосердия, 

оказании 

в (Масленица, сочетать 

Спартакиада личные 

е исследование 

ипредусматрива 

понимание помощи и др.), в общественные ет внедрение в 

значения нуждающимся, подготовке     интересы, педагогическу 

религиозных заботе               оисследовател дорожить ю практику 

идеалов в жизни природе. ьских              своей честью, комплекса 

человека                 и Расширяют проектов.        честью     своей различных 

общества, положительный                         семьи, школы; самостоятельн 

нравственной опыт общения                         понимание ых 

сущности правил со отношений эмпирических 

культуры                   сверстниками ответственной методов 

поведения,                противоположн зависимости исследования. 

общения и речи,ого       пола       в людей друг от Основной 

умение выполнять учёбе, друга; целью 

их независимо отобщественной установление исследования 

внешнего работе, отдыхе, дружеских является 

контроля; спорте, активно взаимоотноше изучение 

• понимание участвуют в ний вдинамики 

значения подготовке и коллективе,       процесса 

нравственно- проведении                                •         уважение воспитания и 

волевого усилия в бесед о дружбе, родителей,         социализации 

выполнении любви,                                        понимание        обучающихся 

учебных,      учебно- нравственных                            сыновнего         в условиях 

трудовых 

общественных 

и отношениях. 

Получают 

долга, 

уважительное 

специально-

организованно 

обязанностей; системные отношение кй 
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стремление представления старшим, воспитательно 

преодолевать 

трудности 

о нравственных 

и взаимоотношен 

доброжелатель й деятельности 

ное отношение(разработанная 

доводить начатое иях в семье, к сверстникам школой 

дело до конца; расширяют и младшим; Программа). 

• умение опыт • знание Этап 1. 

осуществлять позитивного традиций Контрольный 

нравственный взаимодействия своей семьи и этап 

выбор намерений, в семье. школы, исследования 

действий и Знакомятся с бережное (диагностичес 

поступков;                деятельностью                           отношение      ккий срез) 

стремление               традиционных                           ним; ориентирован 

вырабатывать и религиозных                              • пониманиена               сбор 

осуществлять            организаций.                              значения данных 

личную программу                                                     религиозных социального и 

самовоспитания;                                                          идеалов           в психолого- 

• понимание и жизни педагогическо 

принятие 

нравственных норм 

человека 

общества, 

и го 

исследований 

взаимоотношений • пониманиедо реализации 

в семье; осознание нравственной Программы. 

значения семьи для сущности Этап 2. 

жизни человека, правил Формирующий 

его личностного и культуры этап 

социального 

развития, 

поведения, 

общения 

исследования 

ипредполагает 

продолжения рода; речи, умение реализацию 

• отрицательное выполнять их основных 

отношение к 

аморальным 

независимо 

внешнего 

от направлений 

Программы. 

поступкам, контроля, Этап 3. 

проявлениям умение Интерпретац 

эгоизма                   и преодолевать ионный     этап 

иждивенчества, 

равнодушия, 

конфликты 

общении; 

висследования 

ориентирован 

лицемерия, • готовность на сбор 

грубости, 

оскорбительным 

сознательно 

выполнять 

данных 

социального и 

словам и правила дляпсихолого-

действиям,                                                                    обучающихся, педагогическо 

нарушениям 

общественного 

порядка. 

понимание 

необходимост 

и 

го 

исследований 

после 

самодисципли реализации 

ны; Программы. 

• готовность кЗаключительн 

самоограничен ый этап 

 



159 
 

ию дляпредполагает 

достижения 

собственных 

исследование 

динамики 

нравственных воспитания и 

идеалов; 

стремление 

социализации 

обучающихся. 

вырабатывать Для изучения 

и 

осуществлять 

личную 

динамики 

процесса 

воспитания и 

программу социализации 

самовоспитани обучающихся 

я; и 

• потребностьэффективност 

в выработке и реализуемой 

волевых черт школой 

характера, 

способность 

программы 

результаты 

ставить передисследования, 

собой 

общественно 

полученные в 

рамках 

значимые цели контрольного 

и стремитьсяэтапа 

их достичь, эксперимента 

способность 

объективно 

оценивать 

себя; 

(до 

апробирования 

основных 

направлений 

• умение воспитательно 

устанавливать й программы), 

со 

сверстниками 

изучаются       в 

сравнении       с 

другого пола экспериментал 

дружеские, 

гуманные, 

искренние 

ьными 

данными 

интерпретацио 

отношения, нного этапа 

основанные на исследования 

нравственных 

нормах; 

(после 

апробирования 
 

стремление 

честности 

скромности, 

к основных 

инаправлений 

воспитательно 

красоте и й программы). 

благородству 

во 

Таким 

образом, при 

взаимоотноше описании 
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ниях; 

нравственное 

динамики 

процесса 

представление воспитания и 

о дружбе и социализации 

любви;               подростков 

• понимание ииспользуются 

сознательное 

принятие 

нравственных 

норм 

результаты 

контрольного 

и 

интерпретацио 

взаимоотноше нного этапов 

ний в семье; исследования. 

• пониманиеКритерии 

взаимосвязи 

физического, 

эффективност 

и: 

нравственного 1. Динамика 

(душевного) 

социально- 

и развития 

личностной, 

психологическ социальной, 

ого (здоровья экологической, 

семьи 

школьного 

и трудовой 

(профессионал 

коллектива) ьной) и 

здоровья 

человека, 

влияния 

здоровьесберег 

ающей 

культуры 

нравственност обучающихся. 

и человека на 2. Динамика 

его жизнь, (характер 

здоровье, изменения) 

благополучие. социальной, 

• пониманиепсихолого-

возможного педагогическо 

негативного й и 

влияния         нанравственной 

морально- атмосферы в 

психологическ образовательн 

ое      состояние ом 

человека учреждении. 

компьютерных 3. Динамика 

игр,           кино,детско-

телевизионных родительских 

передач, 

рекламы; 

отношений и 

степени 

умение включённости 

противодейств родителей 

овать (законных 
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разрушительно представителе 

му влиянию й) в 

информационн образовательн 

ой среды. ый и 

Воспитание присвоение 

экологическо эколого- 

 

Получают 

представления 

 

Беседы, 

просмотр 

• ценностноевоспитательны 

отношение кй процесс. 

й культуры, культурных о здоровье, учебных жизни, 

культуры ценностей               издоровом фильмов, качеству 

здорового     иценностей здоровьяобразе     жизни, игровые       иокружающей 

безопасного своего           народа, природных тренинговые среды, своему 

образа жизни народов России возможностях программы, здоровью, 

понимание человеческого уроки и здоровью 

взаимной         связиорганизма, их внеурочная     родителей, 

здоровья, обусловленност деятельность педагогов, 

экологического и                          , участие в сверстников; 

качества экологическим практически • осознание 

окружающей среды качеством           х           делах,ценности 

и экологической окружающей проведение здорового и 

культуры человека; среды,               о экологическ безопасного 

• осознание неразрывной их акций,образа жизни, 

единства                 исвязи ролевых игр,взаимной 

взаимовлияния экологической школьных связи здоровья 

различных видовкультуры конференций человека и 

здоровья человека: человека и его .                       экологическог 

физического (сила, здоровья                                     о состояния 

ловкость,                   Участвуют       в                         окружающей 

выносливость), 

физиологического 

пропаганде 

экологически 

его среды, 

роли 

(работоспособност сообразного экологической 

ь, устойчивость к здорового культуры; 

заболеваниям),псих образа жизни (в        рамках • начальный 

ического —        проводят бесед            сопыт участия в 

(умственная беседы,                педагогами, пропаганде 

работоспособность, тематические      школьными экологически 

эмоциональное игры,      -      дляпсихологами целесообразно 

благополуч• младших             , го поведения, 

истории, традицийшкольников,       медицински в         создании 

и современной сверстников.       ми экологически 

жизни              своей Просматривают работниками безопасного 

Родины,         своего и обсуждают , уклада 

края, своей фильмы, родителями). школьной 

семьи;ие),                  посвящённые Уроки ОБЖжизни; 

социально-                разным формам и • знание 

психологического оздоровления. физкультуры единства и 

(способность 

справиться 

Учатся 

со экологически 

взаимовлияния 

различных 

стрессом, качество грамотному видов здоровья 
 



162 
 

отношений споведению в человека: 

окружающими          школе, дома, в • знание 

людьми); 

репродуктивное 

природной и 

городской 

правил 

экологическог 

(забота о своём среде: бережно о поведения, 

здоровье              какрасходовать • знание 

будущего                  воду, законодательст 

родителя);                 электроэнергию ва в области 

духовного                 , утилизировать (в            ходеэкологии и 

(иерархия                  мусор,                 дискуссий, здоровья; 

ценностей);          их сохранять            тренингов, • знание 

зависимости         отместа обитания ролевых игр,взаимосвязи и 

экологической растений          и обсуждения взаимозависим 

культуры,                  животных.          видеосюжето ости 

культуры 

здорового 

Участвуют в в и др.). 

и проведении 

природных и 

социальных 

безопасного образашкольных явлений; 

жизни человека; спартакиад, адекватно 

• интерес к эстафет, использовать 

прогулкам 

природе, 

на походов 

выходного дня, 

знания             о 

позитивных и 

подвижным играм,Участвуют в негативных 

участию 

спортивных 

соревнованиях, 

в практической 

природоохрани 

тельной 

факторах, 

влияющих на 

здоровье 

туристическим деятельности, Экологическ человека; 

походам, занятиямСоставляют ий кружок • умение 

в спортивных правильный                               анализировать 

секциях, режим занятий Приложение изменения в 

военизированным физической «ЗОЖ» окружающей 

играм;                        культурой,                                  среде               и 

• представления оспортом,                                     прогнозироват 

факторах рацион                                        ь последствия 

окружающей 

природно- 

здорового 

питания, режим 

этих 

изменений; 

социальной среды, дня, учёбы и • знания об 

негативно отдыха с оздоровительн 

влияющих            на учётом                                        ом        влиянии 

здоровье человека; экологических                           экологически 

способах 

компенсации, 

избегания, 

преодоления; 

их факторов 

окружающей 

среды. 

Учатся 

чистых 

природных 

факторов на 

человека; 

• способность оказывать • 

прогнозировать 

последствия 

деятельности 

первую 

доврачебную 

помощь 

формирование 

личного опыта 

здоровьесберег 
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человека в пострадавшим. ающей 

природе, оценивать Получают деятельности; 

влияние                     представление • знания о 

природных и о возможном возможном 

антропогенных         негативном негативном 

факторов риска на влиянии 

здоровье человека; компьютерных 

влиянии 

компьютерных 

опыт самооценки игр, игр, 

личного вклада втелевидения, телевидения, 

ресурсосбережение рекламы         на рекламы на 

, сохранениездоровье здоровье 

качества человека человека; 

окружающей Приобретают • негативное 

среды, навык 

знание основ противостояния 

отношение к 

курению, 

законодательства в негативному употреблению 

области 

здоровья 

защитывлиянию 

и сверстников и 

алкогольных 

напитков, 

экологического взрослых на наркотиков и 

качества формирование других 

окружающей среды вредных        для психоактивны 

и выполнение его здоровья                                     х веществ 

требований; привычек,                                   (ПАВ); 

• устойчивая зависимости от отрицательное 

мотивация 

выполнению 

кПАВ 

(научиться 

отношение      к 

лицам              и 

правил личной и говорить «нет») организациям, 

общественной 

гигиены 

Участвуют 

и экологически 

пропагандиру 

ющим курение 

санитарии; направленных и пьянство, 

рациональной 

организации 

мероприятиях 

Разрабатывают 

распространяю 

щим 

режима дня, и реализуют наркотики и 

питания; занятиям учебно- другие ПАВ; 

физической               исследовательс • 

культурой, кие и отрицательное 

спортом, туризмом; просветительск отношение к 

самообразованию; ие проекты по загрязнению 

труду и творчествунаправлениям:                           окружающей 

для успешной экология и среды, 

социализации; здоровье,                                    расточительно 

• опыт участия в ресурсосбереже му 

физкультурно-

оздоровительных, 

ние, экология и 

бизнес и др. 

расходованию 

природных 
 

санитарно-

гигиенических 

мероприятиях, 

ресурсов и 

энергии, 

способность 
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• негативное давать 

отношение к нравственную 

курению,                                                                       и правовую 

употреблению 

алкогольных 

напитков, 

оценку 

действиям, 

ведущим к 

наркотиков и возникновени 

других 

психоактивных 

ю,      развитию 

или решению 

веществ (ПАВ); экологических 

• развитие проблем на 

экологической 

грамотности 

родителей, 

различных 

территориях и 

акваториях; 

привлечение их к • умение 

экологически 

ориентированной 

деятельности; 

противостоять 

негативным 

факторам, 

• отрицательное способствующ 

отношение к лицам им ухудшению 

и        организациям, здоровья; 

пропагандирующи • понимание 

м        курение и важности 

пьянство, 

распространяющим 

физической 

культуры и 
 

наркотики и другие 

ПАВ. 

спорта для 

здоровья         и 

жизни 

человека, 

• знание и 

выполнение 

санитарно-

гигиенических 

правил, 

• умение 

рационально 

организовать 

физическую и 

интеллектуаль 

ную 

деятельность, 

оптимально 

сочетать труд 

и             отдых, 

способы 

укрепления 

всех         видов 
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здоровья; 

• проявление 

интереса к 

прогулкам     на 

природе, 

подвижным 

играм, 

участию в 

спортивных 

соревнованиях 

, 

туристическим 

походам, 

занятиям в 

спортивных 

секциях, 

военизированн 

ым играм; 

• 

формирование 

опыта участия 

в общественно 

значимых 

делах по 

охране 

природы; 

 
 
 

Воспитание понимание Участвуют в сюжетно- • понимание 

трудолюбия, необходимости подготовке и ролевые необходимост 

сознательног научных        знаний проведении         экономическ и          научных 

о, 

творческого 

для 

личности 

развития предметных 

и недель, 

ие игры, 

создание 

знаний для 

развития 

отношения кобщества, их роли конкурсов игровых личности и 

образованию, в жизни, труде, научно- ситуаций пообщества, 

труду и творчестве;               исследовательс мотивам • понимание 

жизни,             осознание                  ких проектов, различных нравственных 

подготовка кважности                   Участвуют       в профессий, основ 

сознательном непрерывного олимпиадах попроведение образования; 

у выборуобразования и учебным внеурочных • начальный 

профессии самообразования в предметам, мероприятий опыт 

течение всей изготавливают (праздники применения 

жизни;     знание и учебные труда, знаний в 

уважение трудовых пособия        дляярмарки, труде, 

традиций         своейшкольных конкурсы, общественной 

семьи,       трудовых кабинетов, города жизни, в быту; 

подвигов старших руководят мастеров, •             умение 
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поколений; познавательны организации применять 

• умение ми играми детских знания, умения 

планировать              обучающихся фирм и т. д.),и навыки для 

трудовую                  младших раскрывающ решения 

деятельность, классов.               их передпроектных и 

рационально Участвуют       вподростками учебно-

использовать экскурсиях     наширокий исследователь 

время,                        предприятия, вспектр             ских задач; 

информацию          и учреждения профессиона • 

материальные культуры,         в льной           исамоопределен 

ресурсы,                    ходе      которых трудовой ие в области 

соблюдать порядокзнакомятся       сдеятельности своих 

на рабочем месте, различными , на уроках и познавательны 

осуществлять видами труда, с по х интересов; 

коллективную различными поручению • умение 

работу, профессиями. классного организовать 

• Знакомятся с руководител процесс 

сформированность профес-               я в ходесамообразован 

позитивного сиональной         выполнения ия, творчески 

отношения              кдеятельностью информацио и критически 

учебной и учебно- и жизненным нных               работать с 

трудовой путём своих проектов —информацией 

деятельности, родителей,          дайджестов, из           разных 

общественно участвуют в электронных источников; 

полезным      делам, организации     и и бумажных •       начальный 

умение     проявлять проведении         справочнико опыт 

инициативу            и презентаций       в,                     разработки      и 

дисциплинированн «Моя будущая энциклопеди реализации 

ость,         следовать профессия».        й, каталогов учебно-

разработанному Участвуют в с                      исследователь 

плану, отвечать за общественно      приложение ских проектов; 

качество                 и полезной             м карт, схем, умение 

осознавать деятельности      фотографий работать        со 

возможные риски; на базе школы. и др.                сверстниками 

•      готовность      кПриобретают                             в      проектных 

выбору       профиля умения              и                         или       учебно- 

обучения 

следующей 

на навыки 

сотрудничества 

исследователь 

ских группах; 

ступени , ролевого • понимание 

образования       иливзаимодействия важности 

профессиональном со                                                непрерывного 

у выбору (умение сверстниками, образования и 

ориентироваться на взрослыми        в самообразован 

рынке      труда,      в учебно- ия в течение 

мире профессий, в трудовой всей жизни; 

системе деятельности •        осознание 

профессионального Участвуют       в нравственной 
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образования, 

соотносить 

различных 

своивидах 

природы 

труда, 

интересы и общественно • знание и 

возможности          сполезной уважение 

профессиональной деятельности трудовых 

перспективой,          на базе школы традиций 

получать                    Участвуют     во своей семьи, 

дополнительные       встречах           и •             умение 

знания и умения, беседах             с планировать 

необходимые     длявыпускниками трудовую 

профильного      илисвоей школы, деятельность, 

профессионального знакомятся       с рационально 

образования);           биографиями использовать 

• бережное выпускников, время, 

отношение к показавших информацию и 

результатам своего достойные материальные 

труда,              труда примеры ресурсы, 

других     людей, квысокого соблюдать 

школьному               профессионали порядок на 

имуществу,               зма, рабочем месте, 

учебникам, личнымтворческого осуществлять 

вещам;                       отношения       к коллективную 

поддержание            труду и жизни. работу 

чистоты и порядкаУчатся • начальный 

в классе и 

готовность 

школе; творчески и 

критически 

опыт участия в 

общественно 

содействовать в работать с значимых 

благоустройстве       информацией:                            делах; 

школы и еёцеленаправленн • навыки 

ближайшего              ый сбор трудового 

окружения;               информации, её творческого 

• общее знакомство структурирован сотрудничеств 

с трудовым ие, анализ и а со 

законодательством; обобщение     из сверстниками, 

отрицательное разных                                        младшими 

отношение к лени, источников 

безответственности 

детьми и 

взрослыми; 

и пассивности в • знания о 

образовании и 

труде. 

разных 

профессиях и 

их 

требованиях к 

здоровью, 

морально- 

психологическ 

им качествам, 

знаниям          и 
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умениям 

человека; 

• 

сформированн 

ость 

первоначальн 

ых 

профессиональ 

ных 

намерений и 

интересов; 

• общие 

представления 

о        трудовом 

законодательст 

ве. 

 

Воспитание • ценностноеПолучают Изучение • ценностное 

ценностного отношение к представления учебных отношение к 

отношения к прекрасному,            об эстетических предметов, прекрасному; 

прекрасному, восприятие               идеалах             и встречи        с•      понимание 

формировани искусства            какхудожественны представител искусства как 

е основ особой           формы х ценностях ями особой формы 

эстетической познания и культур творческих познания и 

культуры преобразования        народов России профессий, преобразовани 

(эстетическое мира;                         Знакомятся       с знакомство ся мира; 

воспитание) •           эстетическое эстетиче-скими лучшими • способность 

восприятие идеалами, произведени видеть и 

предметов              и традициями ями ценить 

явлений художест- искусства попрекрасное в 

действительности, венной репродукция природе, быту, 

развитие культуры м,     учебным труде,     спорте 

способности родного края, с фильмам, и творчестве 

видеть     и     ценитьфольклором     и в        системелюдей, 

прекрасное             в народными внеклассных общественной 

природе,          быту, художественны мероприятий жизни; 

труде, спорте и ми промыслами , посещение• опыт 

творчестве людей, участвуют в конкурсов и эстетических 

общественной          беседах и др., фестивалей переживаний, 

жизни;                       обсуждают          исполнителе наблюдений 

• представление об прочитанные й народной иэстетических 

искусстве народов книги, классическо объектов в 

России. художественны й музыки, природе и 

е фильмы,художествен социуме, 

телевизионные ных эстетического 

передачи, мастерских, отношения к 

компьютерные тематически окружающему 
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игры 

предмет 

этического 

нах выставок. 

их 

и 

миру и самому 

себе; 

• 

эстетического представление 

содержания. об искусстве 

Получают опыт 

само- 

народов 

России; 

реализации в • опыт 

различных                                  эмоциональног 

видах                                          о постижения 

творческой 

деятельности, 

развивают 

народного 

творчества, 

этнокультурны 

умения х традиций, 

выражать себя фольклора 

в доступных народов 

видах и формах России; 

художественно • интерес к 

го творчества занятиям 

на уроках ИЗО творческого 

и технологии, характера, 

на занятиях в различным 

Детской школе видам 

искусств 

Участвуют 

вместе с 

родителями в 

проведении 

искусства, 

художественно 

й 

самодеятельно 

сти; 

выставок • опыт 

семейного 

художественно 

самореализаци 

и в различных 

го творчества, видах 

реализации 

культурно-

досуговых 

программ, 

творческой 

деятельности, 

умение 

выражать себя 

включая в доступных 

посещение 

объектов 

видах 

творчества; 

художественно • опыт 

й культуры с реализации 

последующим эстетических 

представ- ценностей в 

лением в школе пространстве 

своих школы             и 

впечатлений и семьи. 

созданных      по 
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мотивам 

экскурсий 

творческих 

работ. 

Участвуют в 

оформлении 

класса и 

школы, 

озеленении 

пришкольного 

участка, 

стремятся 

внести красоту 

в домашний 

быт. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная     социальная деятельность     обучающихся     должна быть     обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов. 

Этап организации Содержание этапа Элементы социальной Формы работы 

социализации 

обучающихся 

Педагогическая 

среды 
 
 

поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. 

 

Организационно- • создание среды школы,Учителя и ученикиСогласование и 

административны поддерживающей                        школы,                классные утверждение      плана 

й этап (ведущий созидательный        социальныйруководители, родители,работы, организация 

субъект — опыт                     обучающихся,Управляющий          совет,работы                     по 

администрация 

школы) 

формирующей 

конструктивные 

администрация 

ожидания и учреждения 

города, межведомственному 

взаимодействию 

позитивные образцыдополнительного 

поведения;                                    образования, культуры, 

• формирование     уклада и спорта,           молодежной 

традиций                          школы,политики, профилактики, 

ориентированных на созданиесоциальной            защиты 

системы               общественных населения, предприятия и 

отношений в духе гражданско- учреждения 

патриотических ценностей; 

• развитие форм социального 

партнёрства для расширения 
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поля                         социального 

взаимодействия обучающихся; 

•         адаптацию         процессов 

стихийной 

деятельности 

социальной 

обучающихся 

средствами целенаправленной 

деятельности по программе 

социализации; 

• координацию деятельности 

агентов социализации; 

• создание условий для 

организованной деятельности 

школьных социальных групп; 

• создание возможности для 

влияния обучающихся на 

изменения школьной среды, 

форм,        целей и        стиля 

социального взаимодействия 

школьного социума 

Организационно- • обеспечениеПедагогический Деятельность ШМО 

педагогический целенаправленности иколлектив школы классных 

(ведущий субъект непрерывности процесса руководителей, 

— педагогический социализации обучающихся; 

коллектив школы) • обеспечение педагогической 

психолого-

педагогические и 

поддержки социальной методические 

деятельности,           создающей семинары, курсовая 

условия для личностного роста переподготовка 

обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

• создание условий для 

социальной            деятельности 

обучающихся       в процессе 

обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности 

социализации обучающихся в 

направлениях      адаптации к 

новым социальным условиям, 

интеграции в     новые виды 

социальных отношений; 

• определение динамики 

выполняемых обучающимися 

социальных ролей для 

оценивания эффективности их 

вхождения          в          систему 

общественных отношений; 

• использование социальной 

деятельности     как     ведущего 
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фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли 

коллектива в формировании 

идейно-нравственной 

ориентации                  личности 

обучающегося, его социальной 

и гражданской позиции; 

• 

сознательных 

стимулирование 

социальных 

инициатив и деятельности 

обучающихся     с     опорой на 

мотив деятельности (желание, 

осознание          необходимости, 

интерес и др.). 

Этап • формирование активнойУчителя и ученикиОсновными формами 

социализации 

обучающихся 

гражданской 

ответственного 

позиции 

поведения 

ишколы, 

вруководители, 

классные педагогической 

родители, поддержки 

Миссия школы в процессе учебной, внеучебной,Управляющий совет, социализации 

контексте внешкольной, общественно учреждения                         являются ролевые 

социальной значимой               деятельностидополнительного                игры, социализация 

деятельности      на обучающихся;                              образования,      культуры, обучающихся в ходе 

ступени основного • усвоение социального опыта,спорта, молодежной познавательной 

общего основных социальных ролей,политики, профилактики,деятельности, 

образования        — соответствующих         возрастусоциальной            защитысоциализация 

дать обучающихся в части освоениянаселения, предприятия и обучающихся 

обучающемуся 

представление 

норм и правил общественногоучреждения 

об поведения; 

средствами 

общественной и 

общественных • достижение уровня трудовой 

ценностях             ифизического, социального и деятельности. 

ориентированных духовного развития, Ролевые игры. 

на эти ценности адекватного своему возрасту; Структура      ролевой 

образцах • умение решать социально- игры                  только 

поведения      через культурные                       задачи намечается                 и 

практику (познавательные,       морально- остаётся открытой до 

общественных нравственные,          ценностно- завершения     работы. 

отношений 

различными 

с смысловые), специфичные для 

возраста обучающегося; 

Участники 

принимают на себя 

социальными • поддержание разнообразных определённые роли, 

группами               и видов и типов отношений в обусловленные 

людьми с разными основных сферах своей характером и 

социальными жизнедеятельности: общение, описанием     проекта. 

статусами. учёба, игра, спорт, творчество, Это могут       быть 

увлечения (хобби); литературные 

• осознание мотивов своей персонажи или 

социальной деятельности; выдуманные      герои. 

• развитие способности     к Игроки               могут 
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добровольному выполнению достаточно свободно 

обязательств, как личных, так импровизировать в 

и основанных на требованиях рамках правил и 

коллектива; 

моральных 

необходимых 

формирование 

чувств, 

привычек 

выбранных 

персонажей, 

определяя 

поведения, волевых качеств; направление и исход 

• владение формами       и игры. По сути, сам 

методами         самовоспитания: процесс игры 

самокритика,      самовнушение, представляет     собой 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально-мысленный 

моделирование 

группой 

обучающихся той 

перенос в положение другого                                              или иной ситуации, 

человека.                                                                                    реальной                или 

вымышленной, 

имеющей место в 

историческом 

прошлом, настоящем 

или будущем. 

Для организации и 

проведения ролевых 

игр различных видов 

(на развитие 

компетенций, 

моделирующих, 

социодраматических, 

идентификационных, 

социометрических и 

др.)       могут быть 

привлечены 

родители, 

представители 

различных 

профессий, 

социальных      групп, 

общественных 

организаций и другие 

значимые взрослые. 

Педагогическая 

поддержка 

социализации 

обучающихся в ходе 

познавательной 

деятельности. 

Познавательная 

деятельность 
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обучающихся, 

организуемая в 

рамках системно-

деятельностного 

подхода, 

предполагает в 

качестве 

форм 

основных 

учебного 

сотрудничества 

сотрудничество со 

сверстниками     и     с 

учителем. 

Социальный эффект 

такого 

сотрудничества 

рассматривается как 

последовательное 

движение 

обучающегося от 

освоения            новых 

коммуникативных 

навыков до освоения 

новых социальных 

ролей.             Методы 

педагогической 

поддержки 

социальной 

деятельности             в 

рамках 

познавательной 

деятельности 

направлены на 

поддержку 

различных          форм 

сотрудничества         и 

взаимодействия         в 

ходе              освоения 

учебного материала. 

Педагогическая 

поддержка 

социализации 

обучающихся 

средствами 

общественной 

деятельности. 

Социальные 

инициативы в сфере 
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общественного 

самоуправления 

позволяют 

формировать у 

обучающихся 

социальные навыки и 

компетентности, 

помогающие           им 

лучше осваивать 

сферу общественных 

отношений. 

Социально значимая 

общественная 

деятельность связана 

с                  развитием 

гражданского 

сознания      человека, 

патриотических 

чувств и понимания 

своего 

общественного 

долга. 

Направленность 

таких        социальных 

инициатив 

определяет 

самосознание 

подростка               как 

гражданина               и 

участника 

общественных 

процессов. 

Спектр социальных 

функций 

обучающихся в 

рамках           системы 

школьного 

самоуправления 

очень       широк.       В 

рамках     этого     вида 

деятельности 

обучающиеся 

должны              иметь 

возможность: 

• участвовать в 

принятии решений 

Управляющего 
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совета школы; 

• решать вопросы, 

связанные                  с 

самообслуживанием, 

поддержанием 

порядка, 

дисциплины, 

дежурства и работы в 

школе; 

• контролировать 

выполнение 

обучающимися 

основных прав и 

обязанностей; 

• защищать права 

обучающихся на всех 

уровнях управления 

школой. 

Деятельность 

общественных 

организаций              и 

органов 

ученического 

самоуправления в 

школе 

условия 

реализации 

создаёт 

для 

обучающимися 

собственных 

социальных 

инициатив, а также: 

• придания 

общественного 

характера       системе 

управления 

образовательным 

процессом; 

• создания 

общешкольного 

уклада, комфортного 

для       учеников и 

педагогов, 

способствующего 

активной 

общественной жизни 

школы. 

Важным условием 
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педагогической 

поддержки 

социализации 

обучающихся 

является их 

включение                 в 

общественно 

значимые             дела, 

социальные               и 

культурные 

практики. 

Организация              и 

проведение         таких 

практик              могут 

осуществляться 

педагогами 

совместно                  с 

родителями 

обучающихся, 

квалифицированным 

и представителями 

общественных           и 

традиционных 

религиозных 

организаций, 

учреждений 

культуры. 

Педагогическая 

поддержка 

социализации 

обучающихся 

средствами трудовой 

деятельности. 

Трудовая 

деятельность          как 

социальный     фактор 

первоначально 

развивает                   у 

обучающихся 

способности 

преодолевать 

трудности                  в 

реализации         своих 

потребностей. Но её 

главная       цель — 

превратить           саму 

трудовую 
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деятельность в 

осознанную 

потребность. По мере 

социокультурного 

развития 

обучающихся      труд 

всё                       шире 

используется         для 

самореализации, 

созидания, 

творческого и 

профессионального 

роста. 

При этом сам 

характер             труда 

обучающегося 

должен         отражать 

тенденции 

индивидуализации 

форм             трудовой 

деятельности, 

использование 

коммуникаций, 

ориентацию             на 

общественную 

значимость труда и 

востребованность его 

результатов. 

Уникальность, 

авторский характер, 

деятельность для 

других должны стать 

основными 

признаками 

различных          форм 

трудовой 

деятельности         как 

формы социализации 

личности. 

Добровольность        и 

безвозмездность 

труда,           элементы 

волонтёрства             и 

доброхотничества 

позволяют 

баланс 

соблюсти 

между 

конкурентно- 
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ориентированной 

моделью 

социализации 

будущего 

выпускника и его 

социальными 

императивами 

гражданина. 

Социализация 

обучающихся 

средствами трудовой 

деятельности должна 

быть направлена на 

формирование у них 

отношения к труду 

как важнейшему 

жизненному 

приоритету.               В 

рамках                такой 

социализации 

организация 

различных          видов 

трудовой 

деятельности 

обучающихся 

(трудовая 

деятельность, 

связанная                   с 

учебными занятиями, 

ручной труд, занятия 

в                     учебных 

мастерских, 

общественно-

полезная          работа, 

профессионально 

ориентированная 

производственная 

деятельность и др.) 

может 

предусматривать 

привлечение          для 

проведения 

отдельных 

мероприятий 

представителей 

различных 

профессий, прежде 
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всего из числа 

родителей 

обучающихся. 

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) 

с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 

без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
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• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 – комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 – комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной     и внеучебной     деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации 

модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 
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Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура МОБУ гимназии 

№76 города Сочи имени Кононцевой Г.В. включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники); 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 

школы. 

Школа находится в относительно благоприятном в экологическом отношении районе. 

Окружающий воздух чист, благоприятен для здоровья. Участок окружён декоративными 

кустарниками и деревьями, наиболее устойчивыми к загрязнению. 

На территории школы находятся спортивные сооружения и площадки: баскетбольная, 

волейбольная, футбольное поле и площадка для занятий легкой атлетикой. 

Подходы к зданию школы имеют твёрдое покрытие. 

Столовая обеспечена технологическим оборудованием, техническое состояние которого 

соответствует установленным требованиям. Питьевой режим – питьевые фонтанчики, 

водоочистные фильтры в столовой. 

Здание ОУ пятиэтажное, имеет все необходимые помещения: 29 учебных кабинетов, 5 

спортзалов, гардероб, актовый зал, пищеблок, комнату отдыха для учителей. Мастерские 

технического и обслуживающего труда расположены в отдельно стоящем одноэтажном 

здании. 

Есть кабинет врача, процедурная, кабинет педагога- психолога. Медицинский контроль 

за состоянием здоровья обучающихся осуществляется врачом и медицинской сестрой детской 

поликлиники. 

Водоснабжение, канализация, теплофикация централизованы. 

Освещение в кабинетах естественное и искусственное. Окна пластиковые, подоконники 

свободны, на окнах имеются солнцезащитные устройства – жалюзи. Пол покрыт линолеумом, 

лестничные марши и коридоры на этажах выложены кафельной плиткой. Тепловой режим в 

школе соответствует норме: в течение учебного года температура колеблется от 22 до 30 

градусов. Вентиляционный режим учебного помещения позволяет стабилизировать в течение 

дня уровень химического и бактериального загрязнения. 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

МОБУ гимназии №76 города Сочи имени Кононцевой Г.В. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 
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• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками 

в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 
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Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

– интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

– проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

– проведение классных часов; 

– занятия в кружках; 

– проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

– организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, 

и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства,     субъекта     Российской     Федерации,     в     котором     находится     организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, основных прав и обязанностей граждан 

России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 
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неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 
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• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 

их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 
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оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 
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• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

– принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

– принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания 

и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

– принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать 

все методы исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 

корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 

специалистов в процессе исследования; 
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– принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

– принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна соблюдать 

моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для проведения 

мониторинга эффективности      реализации образовательным      учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический 

обучающихся 

Методологический 

инструментарий 
 

инструментарий 

мониторинга 
 

мониторинга 

воспитания и 
 

воспитания и 

социализации 
 

социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос – получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

• беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 
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Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом второго поколения, направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является психолого 

– педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика 

по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательной деятельности. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

Цель программы: 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении учебной 

программы, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 
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Задачи программы: 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.Определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

4.Осуществление педагогической, психологической, социальной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5.Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением физического и психического развития. 

6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

– преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

– 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 у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

– непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного 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. 
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– рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, 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). 

Направления работы 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся      (личностных,      регулятивных,      познавательных, 

коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми     участниками     образовательных     отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май-сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 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. 

II этап (октябрь-май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

III этап (май-июнь) 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. 
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IV этап (август-сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательную     деятельность и     процесс сопровождения детей с     ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Механизм реализации программы. 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, 

социальное и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1. Индивидуальный и дифференцированный подход 

2. Индивидуальное обучение (обучение на дому) 

Социальное партнерство: 

1. Городская медико-педагогическая комиссия 

2. ПМС центр г. Сочи 

3. Родительская общественность 

Требования к условиям реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения заданий и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями специалистов. 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

– 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 ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми     в     проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

Программно‑ методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно‑ развивающие программы учителя, инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ. 

Материально‑ техническое обеспечение 

Материально‑ техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально‑ технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно‑ развивающую среды образовательного учреждения. 

Информационное обеспечение 
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Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно‑ коммуникационных технологий.       Обеспечение доступа       детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Система комплексного психолого - педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

Диагностическое направление. 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 
 

Задачи Планируемые результаты Виды и формы Сроки Ответственн 

(направления                                                              деятельности, (периоди ые 

деятельности)                                                             мероприятия чность в 

течение 

года) 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная Создание банка данных Наблюдение, Сентябрь Классный 

диагностика для 

выявления 

обучающихся, 

нуждающихся 

психологическое - октябрь руководитель 

в обследование; 
 

группы «риска» специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации 

в ОУ 

анкетирование 

родителей, 

беседы..с 

педагогами. 

Педагог-

психолог 

 

Учитель 

предметник. 

Углубленная Получение объективных Диагностировани Ноябрь Педагог-

диагностика сведений об обучающемся е                                                       психолог 

детей с      ОВЗ, на                        основании 

детей-инвалидов диагностической 

информации 

специалистов разного 

Заполнение 

диагностических 

документов 

профиля, создание специалистами 

диагностических 

"портретов" детей 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить Получение объективной Анкетирование, Сентябрь Классный 

уровень информации                     об наблюдение во - октябрь руководитель 

организованност организованности время занятий, 

и ребенка, ребенка, умении учиться, беседа с Педагог-

особенности особенности личности, родителями,                                    психолог 

эмоционально- уровню знаний по посещение семьи. 

волевой и предметам. Составление Учитель- 
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личностной характеристики. предметник 

сферы;     уровень 

знаний               по 

Выявление нарушений в 

поведении 

Социальный 

педагог. 

предметам (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость 

и т.д.) 

 

Коррекционно-развивающее направление. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

Задачи Планируем Виды и формы Сроки Ответствен 

(направления) ые деятельности,                  (периодичност ные. 

деятельности результаты. мероприятия.                  ь в     течение 

года) 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Планы, 
 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

программу 

предмету. 

 

Разработать 

воспитательную 

сентябрь 
 

по 

 

Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель 

программу работы с 

классом 

 

 
 
 
 
 
 
 

Обеспечить 

психологическое 

социальное 

сопровождение 

 
 
 
 
 
 
 

Позитивная 

и динамика 

развиваемы 

х 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

1.Формирование До октября 

групп                      для 

коррекционной 

работы. 

 
 
 
 
 
 
 

Педагог-

психолог 

 

Социальный 
 

детей с ОВЗ, детей- параметров 

инвалидов 

педагог. 

2.Составление 

расписания занятий. октябрь-май 
 

3.Проведение 

коррекционных 

занятий. 

 

4.Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 
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Профилактическая работа 

Создание условий Разработка В течение года Педагог-

для сохранения и рекомендаций        для                                  психолог 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе 

с детьми с ОВЗ. 

 

Внедрение 

здоровьесберегающи 

 

Учитель 

физкультуры. 

Зам.директора 

по УВР 

х технологий в 

образовательную 

деятельность 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных         на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного      образа 

жизни. 

 

Реализация 

профилактических 

программ 

 

Консультативное направление. 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

 

Задачи Планируемы Виды и формы Сроки Ответственн 

(направления) 

деятельности 

е результаты деятельности, 

мероприятия. 

(периодичность в ые 

течение года) 

 
 
 

Консультирование 1. Индивидуальные По отдельному Специалист 

педагогов Рекомендаци , групповые, плану-график ы ПМПК 

и, приёмы, тематические 

упражнения и консультации 

др. 

материалы. 

 
 
 

Педагог – 

психолог 
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2. Разработка 

плана 

консультатив 

ной работы с 

ребенком, 

родителямикл 

ассом, 

работниками 

школы 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Социальный 

педагог 

 
 

Консультирование 1. Индивидуальные По отдельному Специалист 

обучающихся по Рекомендаци , групповые, плану-графику ы ПМПК 

выявленных                 и,        приёмы, тематические 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

упражнения и консультации 

др. 

материалы. 

 

Педагог – 

психолог 

2. Разработка Заместитель 

плана 

консультатив 

ной работы с 

ребенком 

Консультирование 1. Индивидуальные По 

директора 

по УВР 

 

Соц. педагог 

отдельному Специалист 

родителей Рекомендаци , групповые, плану-графику ы ПМПК 

и, приёмы, тематические 

упражнения и консультации 

др. 

материалы. 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

2. Разработка директора 

плана 

консультатив 

ной работы с 

родителями 

по УВР 
 
 

Соц. 

педагог. 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательных отношений 

 

Задачи Планируемые Виды и формы Сроки Ответственные 

(направления) 

деятельности 

результаты. деятельности, 

мероприятия. 

(периодичность 

в течение года 

Информирование Организация Информационные По отдельному 

родителей 

(законных 

представителей) 

работы мероприятия 

семинаров, 

тренинго 

плану-графику Педагог – 

психолог 

по медицинским, Соц. педагог. 
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социальным, 

правовым и другие 

другим вопросам 

Психолого- Организация 

организации 

Информационные По отдельному 
 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

методических мероприятия 

мероприятий 

плану-графику 

Педагог – 

психолог 
 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения             и 

воспитания 

 

Сциальный 

педагог. 

 

другие 

данной категории организации 

детей 

 

Педагогическое сопровождение. 

Направления Задачи Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 
 

Диагностическое 1.Сбор 

диагностического 

Изучение рекомендаций 

специалистов, 
 

инструментария для 

проведения 

коррекционной 

работы. 

результатов 

диагностики. 

 

Анкетирование 

Создание «карты 

проблем» 

 

Создание 
 

 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения 

 

. Беседы. 
 
 

Тестирование. 

аналитической 

справки об уровне 

сформированности 

УУД. 

детей, чье развитие 

осложнено Наблюдение. 

действием 

неблагоприятных 

факторов. 

Диагностические 

портреты детей. 

 

3.Установление 

объема 

умений и 

знаний, 

навыков, 

выявление 

трудностей, 

определение 

условий, 

они 

в которых 

будут 

преодолеваться. 
 
 

4.Проведение 

комплексной 

диагностики уровня 
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сформированности 

УУД. 

Коррекционное 
 
 

1.Преодоление               Проведение групповых 

затруднений                   и            индивидуальных 

учащихся в учебной 

деятельности. 

 

2.Овладение 

навыками адаптации 

учащихся к социуму. 

коррекционных 

занятий. 

 

Все виды 

коррекционных      работ 

должны                     быть 

направлены на развитие 

3.Развитие 

творческого 

потенциала 

УУД. 
 

Содержание и формы 
 

учащихся. 
 

4.Создание условий 

коррекционной работы 

учителя: 

для развития - наблюдение за 

сохранных функций; 

формирование 

положительной 

учениками в учебной и 

внеурочной 

деятельности 

мотивации к (ежедневно); 

обучению; 

- поддержание 

5.Повышение уровня постоянной связи с 

общего развития, учителями- 

восполнение предметниками, 

пробелов школьным психологом, 

предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция 

медицинским 

работником, 

администрацией школы, 

отклонений в родителями; 

развитии 

познавательной и - составление 

эмоционально- 

личностной сферы; 

психолого-

педагогической 

характеристики 

6.Формирование учащегося с ОВЗ при 

механизмов 

регуляции 

волевой 

в 

помощи 

наблюдения, 

методов 

беседы, 

процессе экспериментального 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

обследования, где 

отражаются 

особенности его 

воспитание умения личности, поведения, 
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общаться, развитие межличностных 

коммуникативных 

навыков. 

отношений с 

родителями                    и 

одноклассниками, 

уровень и особенности 

интеллектуального 

развития и результаты 

учебы, основные виды 

трудностей при 

обучении ребёнка. 

 

- составление 

индивидуального 

маршрута 

сопровождения 

учащегося     (вместе с 

психологом                    и 

учителями-

предметниками),        где 

отражаются        пробелы 

знаний и намечаются 

пути     их     ликвидации, 

способ 

учебного 

темп 

предъявления 

материала, 

обучения, 

направления 

коррекционной работы; 

 

- 

успеваемости 

контроль 

и 

поведения учащихся в 

классе; 

 

- формирование 

микроклимата в классе, 

способствующего тому, 

чтобы                   каждый 

учащийся         с ОВЗ 

чувствовал себя в школе 

комфортно; 

 
 
 

-организация 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 
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познавательных 

интересов учащихся, их 

общее развитие. 

 
 
 

- использование более 

медленного темпа 

обучения, многократного 

возвращения                   к 

изученному материалу; 

 
 
 
 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 
3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план основного общего образования  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

гимназии № 76 города Сочи  имени Кононцевой Г.В. Краснодарского края,  

реализующих ФГОС ООО 2021 

на 2023-2024 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели и задачи учебного плана соответствуют реализуемой муниципальным 

общеобразовательным бюджетным учреждением гимназией №76 города Сочи имени  

Кононцевой Г.В. муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края (далее – Гимназия) основной образовательной программы основного 

общего образования (далее - ООП ООО) разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее - ФГОС 
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ООО-2021) и на основе Федеральной основной образовательной программой основного общего 

образования (далее – ФОП ООО)   

Учебный план основного общего образования Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения гимназии № 76 г. Сочи (далее - учебный план) для 5-9 классов, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования, 

соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения гимназии № 76 г. Сочи, разработанной в 

соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом Федеральной образовательной 

программой основного общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Особенностью образовательной организации является реализация основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования через проектирование учебных 

планов и планов внеурочной деятельности. На уровне основного общего образования с целью 

обеспечения преемственности между образовательной программой основного общего 

образования с программой среднего общего образования в части формирования учебных 

планов и их наполнения расширение знаний по гуманитарным предметам происходит как за 

счёт учебного плана, так и за счёт внеурочной деятельности.  

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план основного общего образования Гимназии на 2023-2024 учебный год 

формируется в соответствии со следующими федеральными нормативными документами:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Закон);  

-Федеральный Закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 (ФГОС ООО-2021);  
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- Федеральная основная образовательная программа основного общего образования, 

утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 года 

№ 370 (ФОП ООО);  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным  

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (далее – Порядок);  

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 ««Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20);  

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21);  

- приказ Минпросвещения России от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (далее 

– Федеральный перечень учебников);  

- приказ Минорбнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»,  

 

Учебный план основного общего образования разработан в соответствии с 

рекомендациями министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края (письмо от 14.07.2023 № 47-01-13-13168/23 «О формировании учебных планов для 

общеобразовательных организаций на 2023-2024 учебный год»). 

Учебный год в Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении гимназии 

№ 76 г. Сочи начинается 01.09.2023 и заканчивается 24.05.2023.  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 
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Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  5 классе 

– 29 часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в  8-9 классах – 33 часа.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих интересы 

обучающихся 

В Муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении гимназии № 76 г. Сочи 

языком обучения является Русский язык. 

При изучении предметов Английский язык, технология осуществляется деление учащихся 

на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям.   

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение гимназия № 76 г. Сочи.  

Освоение основной образовательной программ основного общего образования 

завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 

Региональная специфика учебного плана 

Учебный предмет «Кубановедение» проводится по 1 часу в неделю.   

Курс ОБЖ в 5-х классах реализуется следующим образом:  

- в 5,6-х классах интегрируется с учебным предметом «Физическая культура».  

 Для учащихся 5,6-х классов введены курсы внеурочной деятельности «Финансовая 

математика», «Математическая грамотность», «Профилактика и безопасность», «Безопасные 

дороги Кубани", «Самбо», «Финансовая грамотность», «Безопасные дороги Кубани». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

 На основании решения педагогического совета от 29.08.2023г. (протокол №1) часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса распределяются следующим 

образом:  

В 5-х классах предмет «Физическая культура» реализуется в объеме 2-х часов при 

пятидневной рабочей неделе. Программа реализуется в полном объеме за счет часов 

внеурочной деятельности: «Баскетбол», «Волейбол», «Самбо»  

  1 час добавлен на изучение иностранного языка.  

 Курс предметной области ОДНКНР реализуется в 5,6 – х классах в количестве 1 часа.     

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся»   

Фиксация результатов промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

обучающихся в Гимназии № 76 осуществляется по черытёхбалльной системе и 

соответствуют оценкам «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно).  

Промежуточная аттестация за четверть осуществляется путём выведения четвертных 

оценок на основании средневзвешенной оценки  

Промежуточная аттестация за учебный год осуществляется путём выведения годовых 

оценок на основе четвертных оценок по результатам текущего контроля успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего периода как среднее 

арифметическое по принципу математического округления.  

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс и продолжения обучения по основным образовательным 

программам основного общего образования. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются образовательной программой и годовым календарным графиком.  

Формами промежуточной аттестации являются:  

Письменный контроль предполагает письменный ответ обучающегося на бумажном 

или электронном носителе на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам 

относятся: домашние работы; проверочные работы; лабораторные работы; практические 

работы; контрольные работы; самостоятельные работы; творческие работы; зачетные работы; 

выполнение стандартизированных тестов (в том числе онлайн); письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения; сочинение собственных литературных, музыкальных 

произведений; изложения; диктанты; рефераты; эссе, другие работы контрольного характера, 

выполняемые письменно.  

Устный контроль предполагает устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в следующих формах: проверка техники чтения; зачет; рассказ; собеседование; 

доклад; презентация; дискуссия, дебаты; тестирование и сдача нормативов по физической 

культуре; решение математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; 

выразительное чтение (в том числе наизусть); исполнение вокальных произведений; 

произнесение самостоятельно сочиненных произведений (в прозе или стихотворной форме), 

другие работы контрольного характера, выполняемые устно.  

Комбинированный контроль предполагает сочетание письменного и устного видов 

контроля, а также выполнение проектных работ в ходе образовательной деятельности, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

По учебному курсу «Вероятность и статистика» в 7-9 классах проводится текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация. При выставлении итоговой оценки в 

аттестат об основном общем образовании указывается наименование учебного предмета 

«Математика» и проставляется оценка как среднее арифметическое годовых отметок по трем 

учебным курсам и экзаменационной оценки.  

Оценивание предмета «Индивидуальный проект» обучающихся проводится по 

черытёхбалльной системе в форме текущего контроля знаний в течение учебного года и 

промежуточной аттестации за учебную четверть, учебный год. Представления итогов учебно-

исследовательской и проектной деятельности проходит в процессе публичной презентации 
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результатов проекта, оценивается по черытёхбалльной системе и регламентируется 

«Положением о проектной и исследовательской деятельности обучающихся». Итоговая 

отметка по учебному предмету «Индивидуальный проект» выставляется на основании 

промежуточной аттестации за учебный год и результатов публичной презентации результатов 

проекта как среднее арифметическое по принципу математического округления и 

регламентируется Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 05.10.2020 № 546.  

Кадровое, учебно-методическое, материально-техническое и финансовое обеспечение 

реализации учебного плана ООП ООО Гимназии соответствует требованиям ФГОС ООО-

2021. 
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       УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

гимназии № 76 города Сочи  имени Кононцевой Г.В. Краснодарского края,  

реализующих ФГОС ООО 2021 

на 2023-2024 учебный год 

 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

5абвг 6абвгд 7абвгд 8абвгд 9абвгд 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные языки Иностранный язык 4 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 0 0 0 

Алгебра 0 0 3 3 3 

Геометрия 0 0 2 2 2 

Вероятность и 

статистика 

0 0 1 1 1 

Информатика 0 0 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 

Обществознание 0 1 2 2 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 

Химия 0 0 0 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0 0 

Музыка 1 1 1 1 0 

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 0 0 0 

Итого 28 29 31 32 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса      

Кубановедение 1 1 1 1 * 

Проектная и исследовательская деятельность     * 

Профориентационные курсы     * 

Итого 1 1 1 1 0 

ИТОГО недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 986 1020 1088 1122 1122 

 

*Реализация курса за счет внеурочной деятельности 

 
3.1.1 Календарный учебный график  

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных 

отношений и определяет чередование учебной деятельности, плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: 

– даты начала и окончания учебного года; 

– продолжительность учебного года, триместров; 

– сроки и продолжительность каникул; 

– сроки проведения промежуточных аттестаций. 
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Календарный учебный график на текущий учебный год представлен на сайте гимназии в 

разделе сведения об образовательной организации – образование: http://gs76.sochi-

schools.ru/sveden/education/  

 

3.1.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности Школы обеспечивает реализацию требований ФГОС 

основного общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, направления работы. 

Работа по внеурочной деятельности ведется по следующим направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Общекультурное 

3. Общеинтеллектуальное 

4. Духовно-нравственное 

5. Социальное 

 

 
 
 

№ Направление 
Реализация 

направленности 
Форма и название Классы 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Занятия 

оздоровительной и 

спортивной 

направленности 

Секция "Волейбол" 5-9 

Секция "Самбо" 5 

Кружок "Шахматы" 7 

Секция "Бакетбол" 5-9 

2 Общекультурное 

Занятия в области 

искусств, 

художественного 

творчества 

Кружок "Волшебный мир 

театра" 
5-9 

Кружок "В мире песни" 5-8 

Хор 5-8 

3 Общеинтеллек- 

туальное 

Занятия 

познавательной, 

научной, 

исследовательской, 

просветительской 

направленности 

Кружок «Занимательный 

английский язык»  
8-9 

Кружок «Профориентационная 

деятельность» 
9 

Кружок «Занимательный 

русский язык»  
8-9 

Кружок «Занимательная 

география»  
9 

Кружок «Обществознание. 

Трудные вопросы»  
9 

Кружок «Финансовая 

грамотность»  
5-7 

Кружок «Избранные вопросы 

математики»  
5-9 

4 Духовно- 

нравственное 

Занятия гражданско-

патриотической, 

духовно-исторической 

направленности 

Кружок "История казачества" 7-8 

Дружный класс и ОДНК 5-6 

Дружный класс и ОБЖ 7 

Основы православной культуры 5-6 

5 Социальное Занятия "Разговоры о важном" 5-9 

http://gs76.sochi-schools.ru/sveden/education/
http://gs76.sochi-schools.ru/sveden/education/
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экологической, 

природоохранной 

направленности  

Кружок "Безопасная 

медиасреда" 
8-9 

Кружок "Тропинка к своему я" 5 

Кружок "Волонтер" 5-9 

Кружок "Эдельвейс" 7-9 

"Кулинарный клуб" 7-9 

Кружок "Дружный класс и 

РДШ" 
8 

 
 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 

1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки  

 

 

 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

– компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям; 
 
 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями 

и объединениями. 

План внеурочной деятельности МОБУ гимназии №76 города Сочи имени Кононцевой 

Г.В. представлен в на сайте гимназии в разделе внеурочная деятельность: http://gs76.sochi-

schools.ru/vneurochnaya-deyatelnost/  

 

3.2 Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации ООП 

ООО стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал основного общего образования составляют: 

– педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации ООП ООО, управлять процессом 

http://gs76.sochi-schools.ru/vneurochnaya-deyatelnost/
http://gs76.sochi-schools.ru/vneurochnaya-deyatelnost/
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личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального развития; 

– администраторы основного общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, управляющие деятельностью основной школы как 

единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт. 

– педагог-организатор (классный руководитель), содействующий развитию личности, 

талантов и способностей, формированию общей культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. 

– библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, 

содействующий формированию информационной компетентности обучающихся; 

– медицинский персонал, обеспечивающий первую медицинскую помощь и диагностику, 

создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и вакцинацию 

школьников; 

– информационно-технический персонал, обеспечивающий функционирование 

информационной структуры ОУ. 

МОБУ гимназия №76 города Сочи имени Кононцевой Г.В. на 100% укомплектована 

педагогическими кадрами для реализации ООП ООО, что позволяет проводить 

обучение в соответствии учебным планом Гимназии. 

Для реализации ООП ООО в образовательном учреждении имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции. 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество Уровень квалификации работников ОУ 

работников 
 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

обеспечивает 1/1 

 

Требования к 

квалификации 

 

высшее 

 

уровню Фактический 
 
 
 

соотвествует 
 

системную 

образовательную и 

профессиональное 

образование по 

административно- направлениям подготовки 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы                             на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо          высшее 

профессиональное 

образование                      и 

дополнительное 

профессиональное 

образование     в     области 
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государственного             и 

муниципального 

управления                   или 

менеджмента                    и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

 

координирует 4/4 

работу 

преподавателей, 

не менее 5 лет 

высшее 

профессиональное 

образование 

 

отсутствует 

дополнительное 

по образование 

разработку учебно- направлениям подготовки  

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

«Государственное 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

и «Управление 

персоналом» 
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деятельности.                                     должностях не менее 5 

Осуществляет                                     лет          либо          высшее 

контроль за 

качеством 

профессиональное 

образование и 
 

образовательной 

деятельности. 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного             и 

муниципального 

управления                   или 

менеджмента                    и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

 

координирует 1/1 

работу 

преподавателей, 

не менее 5 лет. 

высшее 

профессиональное 

образование 

 

отсутствует 

дополнительное 

по образование 

разработку                                          направлениям подготовки «Государственное 

учебной                                               «Государственное            и и муниципальное 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» 
 

организации 

образовательной 

персоналом»       и       стаж 

работы                             на 

деятельности. педагогических 

Осуществляет должностях не менее 5 

контроль               за лет либо высшее 

качеством 

образовательной 

деятельности. 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного             и 

муниципального 

управления                   или 

менеджмента                    и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

 
 
 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

руководящих должностях 

не менее 5 лет 

высшее соответствует 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

способствует образование по 
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формированию                                   направлению подготовки 

общей       культуры                            «Образование                   и 

личности, 

социализации, 

педагогика» или в 

области, 
 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

программ предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование                      и 

дополнительное 

профессиональное 

образование                    по 

направлению 

деятельности                     в 

образовательном 

учреждении                   без 

 
 
 

осуществляет 1/1 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

предъявления требований 

к стажу работы 

высшее соответствует 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 
 

эмоциональной 

сферы 

образование 

направлению 

по 

подготовки 
 

обучающихся. 

Формирует их 

«Образование и 

педагогика», 

эстетический вкус, профессиональное 

используя разные владение техникой 

виды и формы исполнения                     на 

организации 

музыкальной 

музыкальном 

инструменте без 
 

деятельности 
 
 

осуществляет 1/1 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

предъявления требований 

к стажу работы 

высшее соответствует 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образованию, образование по 

развитию                и направлениям подготовки 

социальной защите «Образование                   и 

личности в 

учреждениях, 

педагогика», 

«Социальная педагогика» 
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организациях и по без предъявления 

месту жительства требований       к стажу 

обучающихся работы 
 

содействует 1/1 

развитию 

личности, талантов 

высшее соответствует 

профессиональное 

образование или среднее 

и способностей, профессиональное 

формированию образование по 

общей культуры направлению подготовки 

обучающихся, 

расширению 

«Образование                   и 

педагогика»       либо       в 

социальной сферы области, 

в их воспитании. соответствующей 

Проводит профилю работы, без 

воспитательные     и предъявления требований 

иные мероприятия. к стажу работы 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

осуществляет 1/1 высшее соответствует 

профессиональную 

деятельность, 

профессиональное 

образование или среднее 
 

направленную на 

сохранение 

профессиональное 

образование по 
 

психического, 

соматического и 

социального 

направлению 

«Педагогика 

психология» 

подготовки 

и 

без 

благополучия                                      предъявления требований 

обучающихся                                      к     стажу     работы     либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование                    по 

направлению 

«Педагогика 

психология» 

подготовки 

и 

без 

предъявления требований 
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к стажу работы 
 

обеспечивает 1/1 высшее или среднее соответствует 

доступ 

обучающихся к 

профессиональное 

образование по 
 

информационным 

ресурсам, 

специальности 

«Библиотечно- 
 

участвует в их 

духовно- 

информационная 

деятельность» 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

выполняет работу 2/2 

по ведению 

 
 
 
 
Заместитель директора по соответствует 

экономическим 
 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

вопросам, 

бухгалтер: 

главный 

высшее 
 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований 

к стажу работы или 

среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование       и       стаж 

работы      в      должности 

бухгалтера не менее 3 

лет. Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование                   без 

предъявления требований 

к стажу работы или 

специальная     подготовка 

по                установленной 

программе и стаж работы 

по учёту и контролю не 

менее 3 лет 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования 

и начального общего образования; 

– учет специфики возрастного развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

– вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

– диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

– вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

ООП ООО МОБУ гимназии №76 города Сочи имени Кононцевой Г.В. 

учитывает специфику подросткового возраста, связанную: 

1) 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 ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

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

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий; инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися 

новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

3) с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

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

окружающим миром; 

4) с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

5) с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

– от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской; 
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6) с освоением нового содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально-желаемого уровня личностного и познавательного развития 

обучающихся на каждом из возрастных этапов. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

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

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания - представления о том, что он уже не ребенок, 

т.е. чувство взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с «моралью послушания», на нормы поведения взрослых; 

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

– бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

– стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

– процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

– обостренной, с одной стороны, в связи с возникновением чувства взрослости 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в 

мире взрослых и в их отношениях, порождающую фактически интенсивное формирование на 

данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; 

– сложными поведенческими проявлениями, с другой стороны, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослым со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

– изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – объемы и способы 

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 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы: переходы из начального звена в среднее, а затем и на старшую 

ступень обучения, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

Для обеспечения и своевременности формирования новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности педагогами выбраны методики обучения, учитывающие 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальное различие их 

познавательной деятельности. 

При организации образовательной деятельности педагоги учитывают индивидуальные 

особенности каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями развития). Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система 
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заданий разного уровня трудности, сочетание разнообразных организационных форм 

(индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых 

обучение идет в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на основе учета уровня его 

актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не 

может справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте или в малой 

группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится 

доступным пониманию в условиях коллективной совместной деятельности. Это обеспечивает 

нашим обучающимся возможность индивидуального продвижения вперёд. 

Работа с одаренными детьми осуществляется в различных формах урочной и 

внеурочной деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа с сильными 

учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной 

деятельности. Для развития творческих способностей организована работа кружков. Развитие 

способностей учащихся осуществляется в тесном сотрудничестве с учреждениями культуры и 

дополнительного образования. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей 

В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и практиков 

складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном 

процессе - психолого-педагогическое сопровождение. В нашей школе существуют свои 

варианты сопровождения: работа школьного ПМПК, работа социального педагога, 

педагога-психолога. Особенностью развития системы сопровождения на современном этапе 

является необходимость решения задач сопровождения ребенка в условиях модернизации 

образования, изменений в его структуре и содержании. 

В настоящее время педагогам приходится работать с неоднородным контингентом детей. 

Реальная практика образования испытывает потребность в педагоге-профессионале, 

способном к работе с различными категориями детей (детьми с особенностями в развитии, с 

одаренными детьми, детьми – представителями различных этнических и субкультурных 

общностей). 

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто суммой 

разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, а выступает как 

комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка требует организации 

работы с педагогами и родителями как участниками учебно-воспитательного процесса. 

Это предполагает, что специалист по психолого-педагогическому сопровождению 

должен владеть методиками диагностики, консультирования, коррекции, обладать 

способностью к системному анализу проблемных ситуаций, программированию и 

планированию деятельности, направленной на их разрешение, соорганизацию в этих целях 

участников образовательной деятельности (ребенок, сверстники, родители, педагоги, 

администрация). Для этого организуются     курсы повышения квалификации педагогов и 

администрации, методические объединения учителей организуют работу по самообразованию, 

проводятся методические и психолого- педагогические семинары. 

В современной социокультурной ситуации возрастает роль и ответственность семьи 

(родителей) за воспитание детей. Однако, как свидетельствует практика, многие родители, 

ориентированные на активное участие в воспитании собственных детей, испытывают 

недостаток знаний в области педагогики и психологии, имеют низкую педагогическую и 

психологическую культуру. Работу с родительской общественностью, таким образом, следует 
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рассматривать как важнейшую задачу, решаемую в системе психолого-педагогического 

сопровождения. 

Родительская компетентность очень важная часть самореализации взрослого человека. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий 

профессионалами школы, направленных на оказание оперативной помощи родителям в 

решении их индивидуальных проблем, на развитие родительской компетентности. 

Когда говорят о родительской компетентности, имеют в виду компетентность, под 

которой понимают. 

– знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 

– интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и 

типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с 

использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей; 

– интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и способность 

выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в конкретный 

исторический момент нормами, стандартами, требованиями. 

– способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного 

удовлетворения; 

– способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую 

жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка и социальной 

ситуацией. 

– возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 

безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в этом 

– наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка 

определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа 

над собой имеет важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и развития 

ребенка. Самопознание и саморазвитие родителей мы считаем важным компонентом 

родительской компетентности. 

В работе с родителями в образовательном учреждении используются следующие формы 

работы: лекция, конференция, практикумы, родительские собрания, посещение семьи, 

индивидуальные тематические консультации. 

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать достоинства 

личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу 

реальных или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному проектированию 

возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как инициатора 

доверительных открытых отношений и помощника в развитии его ключевых родительских 

компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике психолого-

педагогического сопровождения носит характер договорных отношений. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности. 

Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности качественного 

образования, его индивидуализация и дифференциация, что предполагает: 

– защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической 

безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных ситуациях; 

– квалификационную комплексную диагностику возможностей и способностей ребенка, 

начиная с раннего возраста; 

 
 
 



220 
 

– реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие специалистов 

системы сопровождения в разработке образовательных программ, адекватных возможностям и 

особенностям учащихся; 

– участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности педагогов образовательных учреждений, образовательных 

программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств обучения; 

– психологическую помощь семьям детей групп особого внимания и др. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как 

сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном 

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой 

развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

– предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

– помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой     сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

– психологическое обеспечение образовательных программ; 

– развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

– профилактика; 

– диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

– консультирование (индивидуальное и групповое); 

– развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

– коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

– психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей; 

– экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений). 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) 

образования различны. 

В среднем звене - переход в основную школу, адаптации к новым условиям обучения. 

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и 

образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач 

обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, 

возникновение острых проблемных ситуаций. 

Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогом-психологом, 

учителями, социальным педагогом, ПМПК, выявляющими проблемы в развитии детей 

и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии 

с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуются 

профилактические программы, охватывающие       значительные       группы       учащихся, 



221 
 

осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и 

учителями. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной 

деятельности основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

– Индивидуальное; 

– Групповое; 

– На уровне класса; 

– На уровне ОУ. 

Основные формы сопровождения: 

– Консультирование; 

– Развивающая работа; 

– Профилактика; 

– Просвещение; 

– Экспертиза; 

– Диагностика; 

– Коррекционная работа. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

– Сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– Мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

– Выявление и поддержка одарённых детей; 

– Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

– Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– Развитие экологической культуры; 

– Дифференциация и индивидуализация обучения; 

– Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

– Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– Поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

– Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается 

в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов 

общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания 

учредителя по реализации ООП осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
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требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого финансирования 

на уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный 

расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, 

необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного 

региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый 

раздельно для образовательных учреждений. 

Структура расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения 

планируемых результатов: 

 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится по системе РИС (расчётный индикатор ставок) в соответствии с 

утверждённой сметой расходов; для поощрения работников используется 

надтарифный фонд – по существующему положению «О доплатах и надбавках» 

осуществляется выплата учителям по системе баллов (бонусов); 

 расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса; 

 расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских работ; 

 затраты на приобретение расходных материалов; 

 хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов). 

 

3.2.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной        организации,        необходимого учебно-материального        оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования        ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной        деятельности,        утвержденного        постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанными с 

учетом местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, созданы и 

устанавлены: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 помещения (кабинеты, мастерские, зал) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 оборудованный читальный зал с книгохранилищем, обеспечивающий сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

 актовый зал; 
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 спортивные залы, спортивные площадки, тир, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

 гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением,     презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

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 образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 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 инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности. 
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения; 

 вывода информации на бумагу и т. п.; 

 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 аудиовидеоустройств 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; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 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; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических       и       аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, обеспеченных мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер цветной; 

цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 
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Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; редактор подготовки презентаций; 

виртуальные лаборатории по учебным предметам. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, подготовка локальных актов образовательной организации; 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (мультимедиа 

коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники, рабочие тетради (тетради-

тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

 

3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального),     коммуникативного,     эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 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 образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 

и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 
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– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.7 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП 

 
 

Направление 

мероприятий 
 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Мероприятия 
 
 

1. Наличие решения органа государственнообщественного 

управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации ФГОС ООО 

Сроки 

реализации 
 

2022 

 
 
 
 
 
 
 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения 2022 

ФГОС ООО 

 
 
 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 2022 

требованиям ФГОС ООО (цели образовательного процесса, 

режим занятий, финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 
 

4. Разработка на основе примерной основной 2022 

образовательной программы основного общего образования 

основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации 
 

5. Утверждение основной образовательной программы 2022 

образовательной организации 
 

6. Приведение должностных инструкций работников 2022 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего образования и 

тарифноквалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия  Сроки 

реализации 
 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 2022 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 
 
 
 
 
 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 2020 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного 

процесса 
 

9. Доработка: ежегодно 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Финансовое 

обеспечение 

1. Определение объема расходов, необходимых для 2022 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 
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Направление 

мероприятий 
 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

Мероприятия 
 
 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

Сроки 

реализации 
 

2022 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 2022 

договору с педагогическими работниками 

 
 
 
 

III. 

Организационно 

е обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения 

ФГОС ООО 

 
 
 
 
 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

В течение 

года 

 
 
 
 
 
 

2022 

 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 
 

4. Привлечение органов государственнообщественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной программы 

основного общего образования 

2022 
 
 
 
 
 

В течение 

года 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 
 

2. Создание (корректировка) планаграфика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС 

основного общего образования 

2022 
 
 

ежегодно 

 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров ежегодно 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 
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Направление 

мероприятий 
 

V. 

Информационно 

е обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. 

Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

Мероприятия 
 
 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 
 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС и порядке перехода на 

них 
 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП ОО 

 
 
 
 
 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение публичного 

отчета образовательной организации 
 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего образования 
 

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

 
 
 
 
 

3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических 

условий требованиям ФГОС основного общего образования 

Сроки 

реализации 
 

ежегодно 
 
 

ежегодно 
 
 
 

В течение 

года 

 
 
 
 
 
 

2022 
 
 
 

2022 
 
 

ежегодно 
 
 
 
 
 
 
 

ежегодно 

 
 
 
 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 
 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды требованиям 

ФГОС основного общего образования 
 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 
 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

ежегодно 
 
 
 
 

ежегодно 
 
 
 

ежегодно 
 
 
 
 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия 
 
 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Сроки 

реализации 
 

ежегодно 

 
 

3.2.8. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО осуществляется на 

основе внутришкольного контроля, внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО). 

Структура ВСОКО охватывает следующие направления: 

– качество образовательной деятельности; 

– качество образовательных результатов; 

– качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность. 

В структуру качество образовательной деятельности входят следующие показатели: 

– основные образовательные программы (их соответствие требованиям ФГОС общего 

образования, контингенту обучающихся); 

– реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС); 

– удовлетворенность родителей обучающихся качеством образовательных услуг. 

Качество образовательных результатов включает: 

– предметные результаты обучения (в т.ч. сравнение данных ВСОКО и НОКО – 

независимой оценки качества образования, PISA, результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9-х классов; 

– метапредметные результаты обучения (в т.ч. сравнение данных ВСОКО и НОКО); 

– личностные результаты, в т.ч. результаты социализации обучающихся; 

– достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного 

уровня; 

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность, складывается из 

следующих пунктов: 

– кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов); 

– материально-техническое обеспечение; 

– информационно-развивающая среда, в т.ч. средства информационно-

коммуникационных 

– технологий и учебно-методическое обеспечение; 

– психологический климат в ОО. 

ВСОКО осуществляется на основе мониторингов по соответствующим направлениям. 

В качестве основных объектов ВШК предусмотрены: 

– состояние управления образовательной системой школы; 

– учебные и внеучебные (внешкольные) достижения обучающихся школы; 

– физическое развитие, сохранение и поддержание психосоматического здоровья 

обучающихся школы; 

– функционирование воспитательной системы школы; 

– профессиональная деятельность педагогов школы. 

– качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

– качество внеурочной деятельности, включая классное руководство; 

– санитарно-гигиенические условия; 
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– медицинское сопровождение и общественное питание; 

– общественно-государственное управление (Родительская конференция, родительские 

комитеты, штаб воспитательной работы, ученическое самоуправление) и 

стимулирование качества образования; 

– учебные и программно-методические материалы. 

В качестве характеристик ВШК и ВСОКО каждого из объектов-элементов 

используются цели, формы (по периодичности – входные, предварительные, текущие, 

промежуточные, итоговые, по проверяемым объектам – персональные, классно-обобщающие, 

предметно-обобщающие, тематически-обобщающие, обзорные, комплексно-

обобщающие), виды (фронтальные, тематические) и методы (наблюдение, анализ, 

беседа, изучение документации, анкетирование, хронометраж, устная и/или письменная 

проверка обученности, мониторинга), указываются ответственные исполнители и способы 

фиксации результатов. 

 
 
 

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-педагогической комиссия 

ПМПк – психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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